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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования (далее - АОП НОО) обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для 

получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и 

особыми образовательными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования: 

В основу разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы, осуществление которых предполагает:  

признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; признание 

того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера организации доступной 

им учебной деятельности;  

развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации;  

разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где 

общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной 

результат получения НОО;  

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-  практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте 

разработки АОП общего образования для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной образовательной программы общего 

образования обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

 ― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 ― принцип коррекционной направленности образовательного процесса 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 ― онтогенетический принцип; 

 ― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с ЗПР на всех ступенях образования;  

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 ― принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АОП НОО 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(1-4 классы). 
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Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АОП НОО (вариант 7.1), требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы АОП НОО для обучающихся с ЗПР.  

Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

педагогических работников, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого- педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.  

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

 -удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 -коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного 

и слухового восприятия, речи;  

-развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе;  

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АОП НОО;  

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Среди причин 

возникновения ЗПР могут быть органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Отставание в развитии может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
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Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния обучающегося. АОП НОО 

(вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Также, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительномоторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АОП НОО по варианту 7.1. определяются по 

завершению обучения в начальной школе 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении 
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материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

групп обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития  адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Самым общим результатом освоения обучающимися с ЗПР содержания АОП НОО 

является полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований  к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 
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учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

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

ситуациям.  

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

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

для последующего обучения.  

Планируемые результаты освоения АОП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной  образовательной программы 

начального общего образования по варианту 7.1. определяются следующие:  
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) 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 вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) 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;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

 Филология  

Русский язык: 
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 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 Литературное чтение. 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 Иностранный язык:  

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

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

лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
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 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

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

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

окружающем мире. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 7) осознание ценности человеческой жизни.  

 Искусство  

Изобразительное искусство: 

 1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка: 

 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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 3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации.  

Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно- преобразующей деятельности человека; 

 3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно- конструкторских задач.  

Физическая культура: 

 1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

координации, гибкости) 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

отражают: 

 - способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 - способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и 

сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности, оценивать процесс и 

результат деятельности 

 Планируемые результаты освоения АОП НОО дополняются результатами освоения 

Программы коррекционной работы. 
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, овладение 

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы; 
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в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать 

в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

.Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Оценка результатов освоения обучающимися АОП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации.Еѐ основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения АОП НОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельностив образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися АОП НОО. 

Система оценки МБОУ СОШ №7 г. Заринска реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подходк оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подходк оценке образовательных достижений обучающихся служит 

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

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

измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексный подходк оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 
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использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учѐтом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших АОП НОО, включают две группы 

результатов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять 

оценку только следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения АОП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем 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. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

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 (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

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

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

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 задания с использованием предложенных образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 
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(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе 

текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовую диагностику; 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.  

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

отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки 

в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

 текущую и тематическую оценки; 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

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

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

особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Безотметочное обучение осуществляется в 1 классах по всем предметам учебного 

плана. Во всех остальных случаях применяется традиционная (отметочная) 

четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок. 
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, комплексная работа на межпредметной основе и другое;  

- устная проверка – устный ответобучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
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Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей 

программы соответствующего учебного предмета.  

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливается учителем 

по согласованию с заместителем директора по учебно- воспитательной работе (график 

проведения контрольных работ).  

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. Обучающимся, не выполнившим 

контрольную работу в связи со временным освобождением от посещения учебных занятий в 

учреждении и (или) от выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным 

обстоятельствам или иной уважительной причине), или самовольно пропустившим 

контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные 

работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока 

освобождения от учебных занятий. 

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется на основе следующей шкалы 

текущих отметок успеваемости:  

5 баллов – «отлично»;  

4 балла – «хорошо»;  

3 балла – «удовлетворительно»;  

2 балла – «неудовлетворительно».  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах и 

дневниках обучающихся.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся при изучении элективных и учебных 

курсов осуществляется без фиксации достижений обучающихся в классном (электронном) 

журнале в виде отметок по балльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения 

дневника учащегося, так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся комментируют результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 промежуточную аттестацию; 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 - объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 
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- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №7 г.Заринска проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации являются четвертная (полугодовая) аттестация, 

годовая аттестация.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2 -4 классах осуществляется по 

балльной системе.  

При организации четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации учитываются 

только текущие отметки учащихся. Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости 

обучающегося по учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по 

всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение 

соответствующей учебной четверти (учебного полугодия), на количество выставленных 

отметок. Дробный результат деления округляется до целых, если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 – в большую сторону, если она меньше 0,5 – в меньшую 

сторону.  

Обучающиеся, имеющие по итогам четверти (полугодия, года) неудовлетворительные 

результаты по одному или нескольким предметам учебного плана образовательной 

программы или не прошедшим промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных 

причин, обязаны устранить пробелы в знаниях на основании Положения о ликвидации 

академической задолженности, текущей неуспеваемости обучающимися МБОУ СОШ № 7 

г.Заринска. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ СОШ № 7 г.Заринска с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана, на основании заявления обучающегося (его 

родителей, законных представителей).  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, 

электронный журнал), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их 

законных представителей):  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные 

подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

аттестации освоенияАОП НОО для обучающихся с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
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привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

 итоговую оценку; 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

учебного предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

В качестве итоговой (годовой) отметки успеваемости обучающимся 2-х - 4-х классов 

выводится:  

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: {5, 5,5,5}, {5,5,5,4}, {5,5,4,4};  

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающимся были 

выставлены следующие четвертные отметки: {5,5,5,3}, {5,5,4,3}, {5,5,3,3}, {5,4,4,4}, {5,4,4,3}, 

{5,4,3,3}, {4,4,44}, {4,4,4,3}, {4,4,3,3};  

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся 

были выставлены следующие четвертные отметки: {5,5,5,2}, {5,5,4,2}, {5,5,3,2}, {5,4,3,2}, 

{5,3,3,3}, {5,3,3,2}, {4,4,4,2}, {4,4,3,2}, {4,3,3,2};  

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) – во всех остальных случаях (при любом 

ином сочетании четвертных отметок успеваемости).  

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности 

обучающихся по учебным предметам 
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Русскийязык. 

В 1-м классе осуществляется текущая проверка знаний. В период обучения грамоте 

проводятся небольшие по объему работы. Они включаютписьмо под диктовку изученных 

прописных и строчных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и 

небольших по объемупредложений срукописногоипечатногошрифтов. 

В конце учебного года проводятся проверочные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. 

В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) в 1-4-х классах проводятся 

обычно диктанты (списывание) с грамматическим заданием(полным или частичным разбором 

слов и предложений), за которые ставятся две оценки, отдельно за каждый вид работы (за 

исключением 1 - хклассов,2 - хклассовв1четверти). 

Объем диктантов в 1 классе - в течение года 2 - 3 строчные и прописные буквы, 2 - 3 

слога или предложение из 2 - 3 слов; в конце года 15 словдлядиктантаилитекст из 15 

словдлясписывания. 

В2-4-хклассахобъѐмдиктантаитекстадлясписывания: 

 

Классы 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

2-й 20-25слов 25-30слов 30-35слов 35-40слов 

3-й 40-45слов 45-50слов 50-55слов 55-65слов 

4-й 60-65слов 65-70слов 70-75слов 75-80слов 

Напроведениеконтрольныхработ,включающихвсебяграмматическиезадания,отводится3

5-40минутво2-4хклассах,25-30минутв1классе. 

НормыотметокзаконтрольныеработыпорусскомуязыкуКонтрольныйдиктант 

Отметка «5»-за работу, вкоторой 

нетошибок,письмосоответствуеткаллиграфии.Допускаетсяодноисправление. 

Отметка «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 

пунктуационной или 1орфографическаяи2 пунктуационныеошибки. 

Отметка«3»-заработу,вкоторой допущено от3до5ошибоквследующихвариантах: 

- 3орфографическиеи2-3пунктуационные; 

- 4орфографическиеи2пунктуационные; 

- 5орфографическихи1пунктуационная. 

Отметка«2»-заработу,в которой допущено6иболееошибок. 

Грамматическоезадание 

Отметка«5»-безошибок. 

Отметка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.Отметка «3» - правильно 

выполнено не менее 1/2 заданий.Отметка«2»-правильновыполненоменее1/2заданий. 

Орфографическиеошибки,допущенныевграмматическомзадании,учитываютсяпривыста

вленииоценкизадиктант. 

Контрольноесписывание 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил. Проверяется умение списывать спечатного текста, также 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную частьтекста. 

Отметка«5»-

заработу,вкоторойнетошибок,письмосоответствуеткаллиграфии.Допускаетсяодноисправление

. 

Отметка «4»-

заработу,вкоторойдопущенонеболее2орфографическихошибоки1пунктуационнойили1орфогр

афическаяи2пунктуационныеошибки. 

Отметка«3»-заработу,вкоторой допущено от3до5ошибоквследующихвариантах: 

- 3орфографическиеи2-3пунктуационные; 
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- 4орфографическиеи2пунктуационные; 

- 5орфографическихи1пунктуационная. 

Отметка«2»-заработу,в которой допущено6иболееошибок. 

Словарныйдиктант 

 

Классы Объем 

2-й 8-10слов 

3-й 10-12слов 

4-й 12-15слов 

Отметка«5»-безошибок. 

Отметка«4»-1ошибкаи1исправление. 

Отметка «3» - 2 - 3 ошибки и 1 исправление.Отметка«2»-4 и болееошибок. 

Творческиеработы(развитиеречи) 

ПериодичностьпроведениятворческихработзависитоттребованийУМКисогласнорабоче

йпрограммеучителя. 

Творческая работа выявляет сформированностьуровня грамотности и 

компетентностиучащегося, являетсяосновной 

формойпроверкиуменияученикомправильноипоследовательноизлагатьмысли,привлекатьдопо

лнительныйсправочныйматериал,делатьсамостоятельныевыводы, проверяет речевую 

подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение 

иоформляетсявсоответствиисединыминормамииправилами,предъявляемымикработамтакогоу

ровня.Спомощьютворческойработыпроверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и 

задачейвысказывания(работы);соблюдениеязыковыхнормиправилправописания;качествоофор

мленияработы,использованиеиллюстративногоматериала;широтаохватаисточниковидополнит

ельнойлитературы. 

При проверке творческихработлюбое сочинение и изложение 

оцениваетсядвумяотметками: перваяставитсяза содержание иречевоеоформление 

(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за 

соблюдение орфографических и пунктуационныхнорм. 

Изложение 

Отметказасодержаниеи_речевоеоформление: 

Отметка«5»-правильнои последовательновоспроизведенавторскийтекст. 

Отметка«4»-

незначительнонарушенапоследовательностьизложениямыслей,имеютсяединичные(1-

2)фактическиеиречевыенеточности. 

Отметка «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложениямыслей,впостроении2-3 

предложений,беденсловарь. 

Отметка «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др.,нарушенапоследовательностьизложениямыслей,отсутствуетсвязьмеждучастями,отдельны

мипредложениями,крайнеоднообразенсловарь.Отметказа соблюдениеорфографическихи 

пунктуационныхнорм: 

Отметка«5»-заработу,вкоторой 

нетошибок,письмосоответствуеткаллиграфии.Допускаетсяодноисправление. 

Отметка «4»-

заработу,вкоторойдопущенонеболее2орфографическихошибоки1пунктуационнойили 

1орфографическая и 2пунктуационныеошибки. 

Отметка«3»-заработу,в которой допущеноот3до5ошибоквследующих вариантах: 
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- 3орфографическиеи2-3пунктуационные; 

- 4орфографическиеи2пунктуационные; 

- 5орфографическихи1пунктуационная. 

Отметка«2»-заработу,вкоторой допущено6иболееошибок. 

Сочинение 

Отметказасодержаниеиречевоеоформление: 

Отметка«5»-логическипоследовательнораскрытатема. 

Отметка «4»-

незначительнонарушенапоследовательностьизложениямыслей,имеютсяединичные(1-

2)фактическиеиречевыенеточности.Отметка «3» - имеются некоторые отступления от темы, 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения мыслей, 

впостроениипредложений, беден словарь. 

Отметка «2»-имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов в 

главной части, не раскрыта основная мысль и др.,нарушена 

последовательностьизложениямыслей,отсутствуетсвязь 

междучастями,отдельнымипредложениями,крайнеоднообразенсловарь. 

Отметказасоблюдениеорфографическихипунктуационныхнорм: 

Отметка«5»-заработу,в 

которойнетошибок,письмосоответствуеткаллиграфии.Допускаетсяодноисправление. 

Отметка «4»-

заработу,вкоторойдопущенонеболее2орфографическихошибоки1пунктуационнойили1орфогр

афическаяи2пунктуационныеошибки. 

Отметка«3»-заработу,в которойдопущеноот3до5ошибоквследующихвариантах: 

- 3орфографическиеи2-3пунктуационные; 

- 4орфографическиеи2пунктуационные; 

- 5орфографическихи1пунктуационная. 

Отметка«2»-заработу,в которой допущено6иболееошибок. 

Тестовыеработы 

Отметки: 

«5»- 91% -100% 

«4»- 71% -90% 

«3»- 51% -70% 

«2»- менее50% 

Оценкаустныхответов 

Приоценкеустныхответоввовниманиепринимаютсяследующиекритерии: 

- полнотаиправильностьответа; 

- степеньосознанностиусвоенияизлагаемыхзнаний; 

- последовательностьизложенияикультураречи. 

Полныйответученика,особенно3-4-

хклассов,долженпредставлятьсобойсвязноевысказываниеназаданнуюучителемтемуисвидетель

ствовать об осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать ответ 

(правила , определения) своими примерами,опознавать в тексте по заданию учителя те или 

иные категории (члены предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова 

наопределенные правила; умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно 

применять знания при выполнении практических упражненийи,преждевсего,при 

проведенииразногородаразборовслов (звукобуквенного,посоставу, 

морфологического)ипредложений. 

Отметка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала,подтверждаетответ своими примерами, 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и 

предложений,распознаваниивтекстеизученныхграмматическихкатегорий,объяснениинаписани
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ясловиупотреблениязнаковпрепинания,отвечаетсвязно,последовательно,без недочетовили 

допускает неболееоднойнеточностив речи. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным 

для отметки «5», но допускает 1- 2 неточности вречевом оформлении ответа, в 

подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и 

анализе слов в предложении,которыелегкоисправляет самилиснебольшойпомощьюучителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросамучителя, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и 

анализе слов и предложений,которые исправляет только с помощью учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблениислов 

ипостроениисловосочетанийипредложений. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 

большей части изученного материала, допускает ошибки вформулировке правил, 

определений, искажающие их смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить их 

даже с помощью наводящихвопросовучителя, речь 

прерывиста,непоследовательна,сречевымиошибками. 

Знанияучащихсяповопросампрограммы,которыерассматриваютсятольковознакомитель

номплане,неоцениваются. 

 

Литературноечтение. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказсодержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть, чтение по ролям. Осуществляется на 

материале изучаемыхпрограммныхпроизведенийвосновномвустнойформе. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки причтении 

Ошибки: 

• искажениячитаемыхслов(замена,перестановка, 

пропускиилидобавлениябукв,слогов,слов); 

• неправильнаяпостановкаударений(более2); 

• чтениевсеготекстабезсмысловыхпауз,нарушениетемпаичеткостипроизношенияс

ловпричтениивслух; 

• непониманиеобщегосмыслапрочитанноготекстаза установленноевремячтения; 

• неправильныеответынавопросыпосодержаниютекста; 

• неумениевыделитьосновнуюмысльпрочитанного;неумениенайтивтекстесловаив

ыражения,подтверждающиепониманиеосновногосодержанияпрочитанного; 

• нарушениеприпересказепоследовательностисобытийвпроизведении; 

• нетвердоезнаниенаизустьподготовленноготекста; 

• монотонностьчтения,отсутствиесредстввыразительности. 

Недочеты: 

• неболеедвухнеправильныхударений; 

• отдельныенарушениясмысловыхпауз,темпаичеткостипроизношениясловпричтен

иивслух; 

• осознаниепрочитанноготекстазавремя,немногопревышающееустановленное; 

• неточностиприформулировкеосновноймыслипроизведения; 

• нецелесообразностьиспользованиясредстввыразительности,недостаточнаявыраз

ительностьприпередачехарактераперсонажа. 

Чтениенаизусть 

Отметка"5"-твердо,безподсказок,знаетнаизусть,выразительночитает. 

Отметка"4"-знаетстихотворениенаизусть,нодопускаетпричтении 

перестановкуслов,самостоятельноисправляетдопущенныенеточности. 
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Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста.Отметка"2"-нарушаетпоследовательностьпричтении,неполностьювоспроизводиттекст 

Выразительноечтениестихотворения 

Требованияквыразительномучтению: 

1. Правильнаяпостановкалогическогоударения 

2. Соблюдениепауз 

3. Правильныйвыбортемпа 

4. Соблюдениенужнойинтонации 

5. Безошибочноечтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования Отметка "4" - несоблюдены 1-2 

требования Отметка "3" -допущены ошибки по тремтребованиям Отметка "2" - допущены 

ошибки более, чем по тремтребованиям 

Чтениепоролям 

Требованиякчтениюпоролям: 

1. Своевременноначинатьчитатьсвоислова 

2. Подбиратьправильнуюинтонацию 

3. Читатьбезошибочно 

4. Читатьвыразительно 

Отметка"5"-выполненывсетребования 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованиюОтметка"3"-

допущеныошибкиподвумтребованиямОтметка"2"-допущеныошибкипотремтребованиям 

Пересказ 

Отметка"5"-

пересказываетсодержаниепрочитанногосамостоятельно,последовательно,неупускаяглавного(п

одробноиликратко,илипо 

плану),правильноотвечаетнавопрос,умеетподкрепитьответнавопросчтениемсоответств

ующихотрывков. 

Отметка"4"-допускает1-2ошибки,неточности,самисправляетих 

Отметка"3"-

пересказываетприпомощинаводящихвопросовучителя,неумеетпоследовательнопередатьсодер

жаниепрочитанного,допускаетречевыеошибки. 

Отметка"2"-неможетпередатьсодержаниепрочитанного. 

Оцениваниетестов 

«5»- 100% - 90% 

«4»- 89 % - 66% 

«3»- 50% - 65% 

«2»-50% и менее 

Оцениваниекомплексныхработ 

Приоценкекомплексныхработнаметапредметнойосновеиписьменныхстандартизирован

ныхработприменяетсякритериальныйподход. 

Итоговая оценка за комплексную работу определяется по сумме баллов набранных за 

каждое 

задание.Уровеньосвоенияметапредметныхпланируемыхрезультатовопределяетсяследующимо

бразом: 

- учащийсясправилсяскомплекснойработой,еслионнабрал50-

65%отвозможныхбалловзазадания(учащийсядостигбазовогоуровня); 

- учащийсянесправилсясработой,еслионнабралменее50%отвозможныхбалловзазад

ания(учащийсянедостигбазовогоуровня); 

- учащийсясправилсяскомплекснойработой,еслионнабрал66-

85%отвозможныхбалловзазадания(учащийсядостигповышенногоуровня); 

- учащийсясправилсяскомплекснойработой,еслионнабрал86-
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100%отвозможныхбалловзазадания(учащийсядостигвысокогоуровня). 

- 

Нормыскорост

ичтения 

класс 

наконецIполугодия наконецIIполугодия 

1кл. неменее10—15 (20—

25)словвминуту 

на2-менее15(25)слов в минуту 

на3- 15-19(25-34)слов 

на4-20-24 (35-40)слова 

на5-от 25(41)слов 

2кл. на2 -менее25 

(40)словвминуту 

на3 -25-29 (40-48) слов 

на4-30-34(49-54)слова 

на5-от 35(55)слов 

на2-менее40 

(50)словвминуту 

на3 -40-44 (50-58)слова 

на4 -45-49(59-64)слов  

на5-от50(65) слов 

3кл. на2 -менее40 

(55)словвминуту 

на3 -40-49 (55-64) слов 

на4-50-59(65-69)слов  

на5-от60 (70)слов 

на2 - менее65 

(70)словвминуту 

на3- 65-69 (70-79) слов 

на4 -70-74(80-84)слова 

на5 -от75(85)слов 

4кл. на2 - менее65 

(85)словвминуту 

на3 -65-74 (85-99) слова 

на4-75-84(100-114)слова 

на5- от85 (115)слов 

на2-менее70(100)словв 

минуту 

на3-70-88(100-115)слов  

на4 

-89-94(116-124)слова 

на5-от95(125)слов 

 

Математика. 

Предметныерезультатыучащихсяпоматематикеоцениваютсявходеустногоопроса,текущ

ихиитоговыхписьменныхработ. 

Оценкаписьменных работ 

Письменнаяработапоматематикеможетсостоятьтолькоизпримеров,толькоиззадач,бытьк

омбинированнойилипредставлятьсобойматематическийдиктант, когдаучащиесязаписывают 

толькоответы. 

Письменнаяработа,содержащаятолькопримеры 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверкувычислительных 

навыковучащихся, ставятся следующиеотметки. 

Отметка«5»ставится,есливсяработавыполненабезошибочно. 

Отметка«4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки.Отметка«3 

ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки.Отметка«2»ставится,если 

вработедопущено5иболеевычислительныхошибок. 

Письменнаяработа,содержащаятолькозадачи 

Приоценкеписьменнойработы,состоящейтолькоиззадач(2или3задачи)иимеющейцелью

проверкууменийрешатьзадачи,ставятся 

следующиеотметки. 

Отметка«5»ставится,есливсезадачирешеныбезошибок. 

Отметка«4»ставится,еслинетошибоквходерешениязадач,нодопущены1-

2вычислительныеошибки. 
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Отметка «3» ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи не 

зависимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и однавычислительнаяошибкаилиесли 

вычислительных ошибокнет, нонерешена1 задача. 

Отметка «2»ставится,еслидопущены ошибкивходерешениядвухзадачилидопущены 

одна ошибкавходерешениядвухзадачи2вычислительныеошибкивдругих задачах. 

Письменнаякомбинированная_работа 

Письменная комбинированная работа ставит целью проверку учащихся по всему 

материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года 

исодержитодновременнозадачи,примерыизаданиядругихвидов(заданияпонумерациичисел,нас

равнениечисел,напорядокдействий и др.). 

Ошибки,допущенныепривыполненииэтихвидовзаданий,относятсяквычислительнымош

ибкам. 

Приоценкеписьменнойкомбинированнойработы,состоящейизоднойзадачи,примеровиза

данийдругихвидов,ставятсяследующиеотметки: 

Отметка«5»ставится,есливсяработавыполненабезошибочно. 

Отметка«4»ставится,если вработедопущены1-2вычислительныеошибки. 

Отметка «3» ставится если без ошибок выполнено 50% контрольной работы или в 

работе допущена ошибка в ходе решения задачи 

приправильномвыполнениивсехостальныхзаданийилидопущены3-

4вычислительныеошибкиприотсутствииошибоквходерешениязадачи. 

Отметка «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи ипримеров допущеноболее5 

вычислительных ошибок. 

Приоценкеписьменнойкомбинированнойработы,состоящейиздвухзадачипримеров,став

ятсяследующиеотметки:Отметка«5»ставится, есливсяработавыполнена безошибочно. 

Отметка«4»ставится,если вработедопущены1-2вычислительныеошибки. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, 

при правильном выполнении всех остальных заданий,или допущены3-4 

вычислительныеошибкиприотсутствииошибоквходерешения задач. 

Отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% контрольной работы или допущены 

ошибки в ходе решения двух задач, или 

допущеныошибкавходерешенияоднойиззадачи4вычислительныеошибки,илидопущеноприреш

ениизадачипримеровболее6вычислительныхошибок. 

Математическийдиктант 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки:Отметка«5»ставится, 

есливсяработавыполненабезошибочно. 

Отметка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего 

числа.Отметка «3» ставится, если выполнена неверно 1/4 часть примеров от их общего 

числа.Отметка«2»ставится,если выполненаневерно1/2частьпримеровотихобщегочисла. 

Оценкаустныхответов 

Отметка «5» ставится ученику, если он: а) при ответе обнаруживает осознанное 

усвоение изученного учебного материала и умеет имсамостоятельно пользоваться; б) 

производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверять 

произведенные вычисления;в)умеет 

самостоятельнорешитьзадачу;правильновыполняетзадания практическогохарактера. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным 

для оценки «5», но ученик допускает отдельныенеточности в работе, 

которыеисправляетсамприуказанииучителяотом,что он допустил ошибку. 

Отметка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов и исправляет допущенныеошибкипослепоясненияучителя. 
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Отметка«2»ставитсяученику,еслионобнаруживаетнезнаниебольшейчастипрограммного

материала,несправляетсясрешениемзадачипримеров. 

Оцениваниетестов 

«5»- 100% - 90% 

«4»- 89 % - 66% 

«3»- 50% - 65% 

«2»-50% и менее 

Окружающиймир. 

Ошибкиинедочеты,влияющиенаснижениеоценкипопредметуокружающиймир 

Ошибки: 

- неправильноеопределениепонятий,заменасущественнойхарактеристикипонятия

несущественной; 

- нарушениепоследовательностивописанииобъектов(явлений),еслионаявляетсясу

щественной; 

- неправильноераскрытиепричины,закономерности, 

условияпротеканиятогоилииногоявления,процесса; 

- неумениесравниватьобъекты,производитьихклассификациюнагруппыпосуществ

еннымпризнакам; 

 

- незнаниефактическогоматериала,неумениесамостоятельнопривестипример

ы,подтверждающиевысказанноесуждение; 

- отсутствиеумениявыполнятьсхемы,графическиерисунки,заполнятьтаблицы,

неумениеиспользоватьматериалсхем,таблиц,рисунковприответе; 

- ошибки припостановкеопыта, приводящиекнеправильномурезультату; 

- неумениеориентироватьсянакартеиплане,правильнопоказыватьизучаемыеоб

ъекты(природоведческиеиисторические). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

- несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, 

отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его использование 

осуществляется после наводящих вопросов; 

- - неточности при нахождении объектов на карте. 

Отметкиприустномответе: 

Отметка"5"-

выставляется,еслиучебныйматериализлагаетсяполно,логично,отсутствуютошибкиилиимеется

одиннедочет,ученикможетпривестипримерыиздополнительной литературы. 

Отметка"4"-

выставляется,еслиучебныйматериализлагаетсяполно,логично,отсутствуютошибкиилиимеется

одиннедочет,ученикможетпривестипримерыиздополнительной литературы. 

Отметка"3"-

ответраскрытнеполно,осуществляетсяпонаводящимвопросам,имеютсяотдельныенарушениявл

огикеизложенияматериала. 

Отметка"2"-

ответнераскрываетобсуждаемыйвопрос,отсутствуетполнотаилогикаизложенияучебногоматери

ала. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не 

требующих развернутого ответа с большой затратойвремени, 
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проверочныепрактическиеработыскартами,приборами,моделями, 

лабораторнымоборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. 

Тестовые работы должны включать задания, вкоторых ученик должен продемонстрировать 

разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету 

необходимытестынавыборответа,поискошибки,продолжениеилиисправлениевысказывания. 

Дляпроверкиуменийсравнивать,классифицировать,выделять 

существенныепризнаки,делатьвыводыиспользуютсяграфическиезадания:заполнениетаблиц,до

полнениеисоставлениесхем,рисунки.Графическиеработыпозволяютпроверитьиосмысленность

имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую информацию в модель, 

рисунок-схему. Вопросы с "открытым 

ответом"позволяютпроверитьуменияиспользоватьприобретенныезнанияиоформлятьписьменн

ыйответ. 

Вписьменныхпроверочныхработахпопредметуокружающиймирорфографическиеошиб

кинеучитываются. 
 

Иностранныйязык. 

Отметка«5»-устный ответ,письменная работа,практическая деятельностьв 

полномобъемесоответствуетучебнойпрограмме,допускается один недочет. Правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 

наопределенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знанияна 

практике,приводитсобственныепримеры. 

Отметка«4»- устныйответ,письменнаяработа, 

практическаядеятельностьилиеерезультатывобщемсоответствуюттребованиямучебнойпрогра

ммы,ноимеютсяоднаилидвенегрубыеошибки,илитринедочета(правильный,нонесовсемточный

ответ). 

Отметка«3»-устныйответ,письменнаяработа, практическаядеятельностьиеерезультаты 

восновномсоответствуюттребованиямпрограммы,однакоимеется:1грубаяошибка. 

Отметка«2»-

устныйответ,письменнаяработа,практическаядеятельностьиеерезультатынесоответствуюттреб

ованиямпрограммы. 

Изобразительноеискусство. 

Отметка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна.Отметка«4»-поставленныезадачи 

выполненыбыстро,ноработаневыразительна,хотяинеимеетгрубыхошибок. 

Отметка«3»- поставленныезадачивыполненычастично, 

работаневыразительна,внейможнообнаружитьгрубыеошибки.Отметка «2»-

поставленныезадачиневыполнены. 

Этапыоцениваниядетскогорисунка: 

как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выдержанаобщаяидеяисодержание; 

• характерформыпредметов:степеньсходстваизображенияспредметамиреальнойде

йствительностиилиумениеподметитьипередатьвизображениинаиболеехарактерное; 

• качествоконструктивногопостроения:каквыраженаконструктивнаяосноваформы,

каксвязаныдеталипредметамеждусобойисобщейформой; 

• владениетехникой:какученикпользуетсякарандашом,кистью,какиспользуетштри

х,мазоквпостроенииизображения,каковавыразительностьлинии,штриха,мазка; 

• общеевпечатлениеотработы.Возможностиученика,его успехи,еговкус. 

 

Музыка. 
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Критериидлявыставленияотметки: 

• проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на неѐ, высказывание о 

прослушанном или исполненном произведении; 

• активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, 

умение пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного 

уровня подготовки и его активности в занятиях. 

Соответствиеэтимтремкритериямдаетоснованиепоставитьотметку«5»,соответствиедву

милиодномукритерию-отметку«4»,приотсутствиисоответствия этимкритериямучитель может 

поставитьотметку«3». 

Выставлениеотметки«2»противоречитэстетическимзадачампредмета«Музыка»,направл

еннымнаформированиеположительногоотношениякискусству,поэтомуоценканаурокеневсегда

отождествляется сколичественнойформой выражения. 

Оцениваниетестов 

«5»- 100% - 90% 

«4»- 89 % - 66% 

«3»- 50% - 65% 

«2»-50% и менее 

 

Физическаякультура. 

Отметка«5»выставляетсязаответ,в 

которомобучающийсядемонстрируетглубокоепониманиесущностиматериала,логичноегоизлаг

ает, используяпримерыизпрактики,своегоопыта. 

Отметка«4»ставится 

заответ,вкоторомсодержатсянебольшиенеточностиинезначительныеошибки. 

Отметка«3»обучающиесяполучаютзаответ,в 

которомотсутствуетлогическаяпоследовательность,имеютсяпробелывматериале,нетдолжнойа

ргументациииуменияиспользоватьзнаниявсвоемопыте. 

Оценкатехникивладениядвигательнымидействиями(умениями,навыками) 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко.Отметка «4» - двигательное действие выполнено 

правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованностьдвижений. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелкихошибок,приведшихкнеуверенномуили 

напряженномувыполнению. 

Оценкауменияосуществлятьфизкультурно-оздоровительнуюдеятельность 

Отметка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие 

конкретнойфизическойспособности,иликомплексупражненийутренней,атлетическойилиритми

ческойгимнастики.Приэтомобучающийсяможетсамостоятельноорганизоватьместозанятий,под

обратьинвентарьиприменитьеговконкретныхусловиях,контролироватьходвыполнениязаданий

иоценитьего. 

Отметка«4»-

имеютсянезначительныеошибкиилинеточностивосуществлениисамостоятельнойфизкультурн

о-оздоровительнойдеятельности. 

Отметка «3» - обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретнойфизической способности или включенных 

в утреннюю, атлетическую иритмическуюгимнастику; испытываетзатруднения в 

организацииместзанятий,подборе инвентаря;струдомконтролируетход 

иитогивыполнениязадания. 

Поуровнюфизическойподготовленности 
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Дляопределенияуровняфизическойподготовленностиобучающихсяиспользуютсяконтро

льныеупражнения(тесты).Контроль 

зафизическойподготовленностьюобучающихсяпроводитсядва разавучебномгоду. 

Для каждой возрастной группыопределены свои нормативы.Поокончанииначального 

уровня образованияобучающиеся должныпоказывать уровень физической подготовленности 

не ниже среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму 

содержанияобразования. 

 

Технология. 

Выполнениепрактическогозадания 

Отметка«5»-

заданиевыполненокачественно,безнарушениясоответствующейтехнологии. 

Отметка«4»-

заданиевыполненоснебольшимиотклонениями(впределахнормы)отсоответствующейтехнолог

ииизготовления.Отметка«3»- заданиевыполненоссерьезными 

замечаниямипосоответствующейтехнологииизготовления. 

Отметка«2»-заданиеневыполнил. 

Оценкатворческихпроектовосуществляетсяпоследующимкритериям: 

- общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз изделия и его 

описание, выбор материалов, оборудования, 

инструментов,приспособленийиправилатехникибезопасностиработысними,краткаяпоследоват

ельность изготовленияизделия); 

- изделие:оригинальность,качество,практическаязначимость; 

- защитапроекта:четкость,ясностьи 

убедительностьизложения,глубиназнаний,ответынавопросы. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
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 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:  

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников;  

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

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

регуляторов морального поведения;  

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

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

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера.  

 Умеющий высказать свое мнение. 
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 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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 действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 
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ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 
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«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно  1. Ориентироваться Участвовать в 
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принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 
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• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,  «Литературное чтение», 

«Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижениеследующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

«Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 

«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия 

на карте». 
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 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

 «Литературное чтение» «Литературное чтение на родном языке»—  это разделы: 

«Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 

стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

«Русский язык»,«Родной язык»представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

«Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

«Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

«Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

«Иностранный язык» (английский)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

«Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 



 

46 

 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  

сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  

формулировать    учебную    задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего 

решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи илисоздаются проблемные ситуации. 

«Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 
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 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

 «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики,которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию. На каждом уровне образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с 

особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы 

по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
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Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 

таких  учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в начальной и 

основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 

освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока 

планируемых результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по 

опережающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах 

зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных 

потребностей учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не 

является предметом итоговой оценки выпускников, но может служить объектом 

неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку результатов 

деятельности системы образования и образовательного учреждения с позиций оценки 

качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом общего 

образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 
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В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеютвсеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

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

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать  и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 
 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

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

их порядка. 

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова, 

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

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. 

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 
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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 (имена людей, клички 

животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

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; 
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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). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и 

мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твѐрдых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 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). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

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

для решения практических задач. 

Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
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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 

другие), 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 другое. 

Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

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

строку (без учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши 

(в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (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: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

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

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

разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
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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. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

согласный твѐрдый (мягкий), 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 



 

54 

 

(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. 

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. 

Второстепенные 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 орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

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

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

Ключевые слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

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

Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный 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 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

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

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, 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). 

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). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, 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 
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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 орфографическом 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). 

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

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

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

богатства и 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. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 
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 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

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

уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в текстах, с 

которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идѐт 

работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
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К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и 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 

(имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова 

из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

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

тексты объѐмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3-5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

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. 

 

2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

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

согласный парный (непарный) по 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; 
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 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

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

другие; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

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

тексты объѐмом не более 50 слов; 

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

тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между 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. 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

заданным параметрам; 

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

транскрибирования); 
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 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); 

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

прошедшем времени ‑ по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

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

 распознавать 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; 
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 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к 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; 
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 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 другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

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

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень.  

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», – 675 (5 часов в неделю 

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

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ Наименование Количество часов Электронные 
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п/п  
 

разделов и тем 

программы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 Слово и 

предложение 

 5   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426be8 

1.2 Фонетика  23   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426dd2 

1.3 Письмо  70   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426f80 

1.4 Развитие речи  2   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423682 

Итого по разделу  100   

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 Общие сведения 

о языке 

 1   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426be8 

2.2 Фонетика  4   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426dd2 

2.3 Графика  4   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426f80 

2.4 Лексика и 

морфология 

 12   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423682 

2.5 Синтаксис  5   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426dd2 

2.6 Орфография и 

пунктуация 

 14   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426f80 

2.7 Развитие речи  10   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423682 

Итого по разделу  50   

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

165   0   0   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Общие сведения о 

языке 

 1   0   0   

2 Фонетика и графика  6   0   0   

3 Лексика   10   0   0   

4 Состав слова  14   0   0   

5 Морфология  19   0   0   

6 Синтаксис  8   0   0   

7 Орфография и 

пунктуация 

 50   8   0   

https://m.edsoo.ru/f8426be8
https://m.edsoo.ru/f8426dd2
https://m.edsoo.ru/f8426f80
https://m.edsoo.ru/f8423682
https://m.edsoo.ru/f8426be8
https://m.edsoo.ru/f8426dd2
https://m.edsoo.ru/f8426f80
https://m.edsoo.ru/f8423682
https://m.edsoo.ru/f8426dd2
https://m.edsoo.ru/f8426f80
https://m.edsoo.ru/f8423682
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8 Развитие речи  30   0   0   

Резервное время  32   4   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 170   12   0   

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Общие сведения 

о языке 

 1  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 Фонетика и 

графика 

 2  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика   5  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова  9  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология  43  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис  13  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

7 Орфография и 

пунктуация 

 50  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  30  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Резервное время  17   5  0  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170   5   0   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 

Всего 
 

Контрольные 

работы 
 

Практические 

работы 
 

1 Общие сведения о 

языке 

 1   0   0  Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и 

графика 

 2   0   0  Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5   0   0  Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  5   0   0  Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43   0   0  Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  16   0   0  Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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7 Орфография и 

пунктуация 

 50   0   0  Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30   0   0  Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  18   4   0   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170   4   0   

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

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

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

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

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 и при 

списывании. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

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, традиции, 

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

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

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

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

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

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

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, сказка (общее представление на примере не менее 

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

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

Понимание заголовка 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», 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

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

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное 

чтение поэзии. 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 (трѐх-четырѐх авторов 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. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

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

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. 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 другие (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 другие (по выбору). 

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

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

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

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения; 



 

69 

 

 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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

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

предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 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 способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

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

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

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

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

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

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в 

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

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 
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фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт – 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение 

народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

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

России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в 

сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 

народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

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

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

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

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 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. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных 

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

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

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

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

Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поѐт 

зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

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

Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. 

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 другие (по выбору). 

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

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

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

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 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 другие. 

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. 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 
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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 другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и 

другое (по выбору). 

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

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

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

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

одного стручка» и другие (по выбору). 

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

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

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

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

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

 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
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 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 способствуют формированию 

умений: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания 

 на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

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

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 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 способствует формированию умений: 

 выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы. 

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

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

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.  

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

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

другое (по выбору). 

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

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

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 
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помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. 

Васнецова, И. Я. Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (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. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

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

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

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» 

и другие по выбору). 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. 

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

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

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

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

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

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

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

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

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

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

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

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

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

Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

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 изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

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

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

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

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

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

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

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

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

другие. 

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

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

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

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

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

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

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

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

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

описание интерьера). 

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

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

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

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

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

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 

войне (произведения по выбору двух-трѐх авторов). Основные события сюжета, отношение к 

ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко и др. 

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

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

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

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

(сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики 

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

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

и другие (по выбору). 

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными 

книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

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

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

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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

героям произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

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

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 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. 

 

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

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 

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

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

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

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

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

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

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты).  

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

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

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

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

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

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

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-

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

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

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

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

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

и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

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

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

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

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

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

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

темы и герои, особенности языка. 

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

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

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

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

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

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

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

…Люблю тебя как сын…» и другие. 

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

Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. 

Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь – особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

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

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

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

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

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

Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. 

Бальмонт и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

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

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

другие (по выбору). 

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

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

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 

повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

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

рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

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

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

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

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

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

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

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

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

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

назначение, содержание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. 

Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 

театре. 

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

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

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по выбору)

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

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

другие (по выбору). 

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

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

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

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. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (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 информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

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

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 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; 
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 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 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 способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия 

и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

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

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

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
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 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 
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 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

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 задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

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

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

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

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и 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; 



 

83 

 

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

предложений); 

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных 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 и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 

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

басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 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; 
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 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. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

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 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; 
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 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; 

 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.  

 

4 КЛАСС 

 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; 
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 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

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

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

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

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

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

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

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

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

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

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

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

предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, 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. 

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

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

136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ Наименование Количество часов Электронные 
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п/

п  
 

разделов и тем 

программы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

1.2 Фонетика  4  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

1.3 Чтение  72  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

Итого по разделу  80   

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская) 

6  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

2.2 Произведения о 

детях и для детей 

9  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

2.3 Произведения о 

родной природе 

 6  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

2.4 Устное народное 

творчество — 

малые 

фольклорные 

жанры 

4  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

2.5 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

7  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

2.6 Произведения о 

маме 

 3  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

2.7 Фольклорные и 

авторские 

произведения о 

чудесах и фантазии 

4  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

2.8 Библиографическа

я культура (работа 

с детской книгой) 

1  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

Итого по разделу  40   

Резервное время  12     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132   0   0   

 

2 КЛАСС 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 О нашей Родине  6   0   0   

2 Фольклор (устное 

народное творчество) 

 16   1   0   

3 Звуки и краски родной 

природы в разные 

времена года (осень) 

 8   1   0   

4 О детях и дружбе  12   1   0   

5 Мир сказок  12   0   0   

6 Звуки и краски родной 

природы в разные 

времена года (зима) 

 12   1   0   

7 О братьях наших 

меньших 

 18   1   0   

8 Звуки и краски родной 

природы в разные 

времена года (весна и 

лето) 

 18   1   0   

9 О наших близких, о 

семье 

 13   1   0   

10 Зарубежная литература  11   1   0   

11 Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой) 

 2   2   0   

Резервное время  8   1   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 136   11   0   

 

 

3 КЛАСС 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 О Родине и еѐ 

истории 

6  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

2 Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

 16   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

3 Творчество 

И.А.Крылова 

 4  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

4 Творчество  9   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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А.С.Пушкина https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

5 Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

ХIХ века 

8  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

6 Творчество 

Л.Н.Толстого 

 10   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

7 Литературная 

сказка 

 9  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

8 Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

XX века 

10   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

9 Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных 

16   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

10 Произведения о 

детях 

 18   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

11 Юмористические 

произведения 

 6  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

12 Зарубежная 

литература 

 10   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

13 Библиографическа

я культура (работа 

с детской книгой и 

справочной 

литературой) 

4  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4

0 

Резервное время  10   1  0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136   8   0   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 О Родине, 

героические 

страницы истории 

 12   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

2 Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

 11   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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3 Творчество 

И.А.Крылова 

 4  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

4 Творчество 

А.С.Пушкина 

 12   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

5 Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

 4  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

6 Литературная 

сказка 

 9   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

7 Картины природы 

в творчестве 

поэтов и писателей 

ХIХ века 

 7  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

8 Творчество Л. Н. 

Толстого 

 7   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

9 Картины природы 

в творчестве 

поэтов и писателей 

XX века 

 6  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

10 Произведения о 

животных и 

родной природе 

 12   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

11 Произведения о 

детях 

 13   1  0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

12 Пьеса  5  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

13 Юмористические 

произведения  

 6  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

14 Зарубежная 

литература 

 8  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

15 Библиографическа

я культура (работа 

с детской книгой и 

справочной 

литературой 

 7  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

Резервное время  13   1  0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   8   0   

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в 

утвердительной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’saredball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the 

table? – There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it 

a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim. Idon’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 

Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 

– Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (Icanplaytennis.) и отсутствия умения 

(Ican’tplaychess.); для получения разрешения (CanIgoout?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(abook – books; aman – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, howmany). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы andи but (c однородными членами). 

 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 
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Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  
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и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 

класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в PastSimpleTense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/alotof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Haveyougotanyfriends? – Yes, 

I’vegotsome.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов). 

 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 
 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и (или) иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
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опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
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интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных 

в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (PossessiveCase). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (toplay – 

aplay). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/PastSimpleTense, PresentContinuousTense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и haveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’llhelpyou.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 
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Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ 

(АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 
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 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессия. 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 

 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 задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

К концу обучения во2 классеобучающийся получит следующие предметные 

результаты: 
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Коммуникативные умения 
Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные 

опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста 

для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
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Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + tobe в PresentSimpleTense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (Iwanttodance. Shecanskatewell.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой tobe в PresentSimpleTense в составе таких фраз, как I’mDima, I’meight. I’mfine. 

I’msorry. It’s... Isit.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(PresentSimpleTense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

havegot (I’vegot ... Haveyougot ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (Icanrideabike.) и отсутствия умения (Ican’trideabike.); can для 

получения разрешения (CanIgoout?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи 

употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: apen – pens; aman – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, howmany; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
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К концу обучения в3 классеобучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными 

и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 130 

слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 

на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

в отрицательной форме (Don’ttalk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + tobe в PastSimpleTense(Therewasabridgeacrosstheriver. Thereweremountainsinthesouth.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -

ing: tolike/enjoydoingsomething; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’dliketo ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в PastSimpleTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (PossessiveCase); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/alotof); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–

30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (WewenttoMoscowlastyear.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, 

infrontof, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 

Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

 

К концу обучения в4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные умения 
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Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объѐме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объѐме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 
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правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (toplay – aplay). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи PresentContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto и 

FutureSimpleTense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и haveto; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, 

bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство  3     

1.2 Моя семья  13     

1.3 Мой день рождения  4     

1.4 Моя любимая еда  5     

1.5 Обобщение и контроль  2   1    

Итого по разделу  27   

Раздел 2.Мир моих увлечений 
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2.1 Мой любимый цвет, 

игрушка 

 7     

2.2 Любимые занятия  2     

2.3 Мой питомец  3     

2.4 Выходной день  3     

2.5 Обобщение и контроль  2   1    

Итого по разделу  17   

Раздел 3.Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа  2     

3.2 Мои друзья  2     

3.3 Моя малая родина (город, 

село) 

6     

3.4 Обобщение и контроль  2   1    

Итого по разделу  12   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Названия родной страны 

и страны/стран 

изучаемого языка; их 

столиц 

2     

4.2 Произведения детского 

фольклора 

 1     

4.3 Литературные персонажи 

детских книг 

 5     

4.4 Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

2     

4.5 Обобщение и контроль  2   1    

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   4   0   

 

3 КЛАСС 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

1.2 Мой день рождения  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

1.3 Моя любимая еда  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

1.4 Мой день (распорядок 

дня) 

 2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

1.5 Обобщение и  2   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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контроль https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

Итого по разделу  15   

Раздел 2.Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, 

игра 

 3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

2.2 Мой питомец  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

2.3 Любимые занятия  5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

2.4 Любимая сказка  5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

2.5 Выходной день  3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

2.6 Каникулы  3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

2.7 Обобщение и 

контроль 

 2   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

Итого по разделу  23   

Раздел 3.Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната 

(квартира, дом) 

 4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

3.2 Моя школа  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

3.3 Мои друзья  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

3.4 Моя малая родина 

(город, село) 

2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

3.5 Дикие и домашние 

животные 

 3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

3.6 Погода  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

3.7 Времена года 

(месяцы) 

 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

3.8 Обобщение и 

контроль 

 2   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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Итого по разделу  19   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Россия и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, 

достопримечательнос

ти и интересные 

факты 

6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

4.2 Произведения 

детского фольклора и 

литературные 

персонажи детских 

книг 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

4.3 Праздники родной 

страны и стран 

изучаемого языка 

2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

4.4 Обобщение и 

контроль 

 2   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4115

18 

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   4   0   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

1.2 Мой день рождения  3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

1.3 Моя любимая еда  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

1.4 Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности) 

3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

1.5 Обобщение и 

контроль 

 2   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

Итого по разделу  15   

Раздел 2.Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, 

игра 

 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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2.2 Мой питомец  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

2.3 Любимые занятия. 

Занятия спортом 

 4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

2.4 Любимая 

сказка/история/расска

з 

 3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

2.5 Выходной день  3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

2.6 Каникулы  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

2.7 Обобщение и 

контроль 

 2   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

Итого по разделу  17   

Раздел 3.Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната 

(квартира, дом), 

предметы мебели и 

интерьера 

2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

3.2 Моя школа, любимые 

учебные предметы 

4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

3.3 Мои друзья, их 

внешность и черты 

характера 

2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

3.4 Моя малая родина  3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

3.5 Путешествия  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

3.6 Дикие и домашние 

животные 

 4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

3.7 Погода. Времена года 

(месяцы) 

 2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

3.8 Покупки  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

3.9 Обобщение и 

контроль 

 2   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

Итого по разделу  23   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Россия и 4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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страна/страны 

изучаемого языка, 

основные 

достопримечательнос

ти и интересные 

факты 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

4.2 Произведения 

детского фольклора. 

Литературные 

персонажи детских 

книг 

5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

4.3 Праздники родной 

страны и стран 

изучаемого языка 

2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

4.4 Обобщение и 

контроль 

 2   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4126

52 

Итого по разделу  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   4   0   

 
2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

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 и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр.  

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, установление 

пространственных отношений: «слева – справа», «сверху – снизу», «между».  

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.  

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трѐх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счѐте.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин 

(чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 
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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), времени (единицы 

времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения практических задач.  

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов 

и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками 

или без скобок) в пределах 100 (не более трѐх действий). Нахождение значения числового 

выражения. Рациональные приѐмы вычислений: использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчѐтные задачи на 

увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись 

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 изображѐнного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными.  

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур.  
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Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажѐрами).  

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше) в 

окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия, 

обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, 

отношения «тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».  

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже – дешевле 

на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – медленнее 

на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в 

пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 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 или без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(«больше – меньше на…», «больше – меньше 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. 
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Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, 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).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертѐж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
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использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 

выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 

число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в 

пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 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 
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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. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трѐх прямоугольников 

(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, 

Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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); 

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 (измерительные сосуды). 
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У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

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 покупки, 

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). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 
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применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в 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; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – 

целое», «причина – следствие», «протяжѐнность»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

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. 

Базовые исследовательские действия: 
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
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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; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

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 у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 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»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 
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распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади», 

«между»; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или 

данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, 

копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки 

или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр 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 или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
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подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 

пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком 

(в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 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); 

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 или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение 

и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

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, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие 

таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 
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К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – 

письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 

помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по еѐ доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путѐм, между производительностью, временем и 

объѐмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчѐтов), в том числе с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные 

способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трѐх прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трѐхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 
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извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счѐт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  13  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

]  

1.2 Числа от 0 до 10  3  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

1.3 Числа от 11 до 20  4  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

1.4 Длина. Измерение 

длины 

 7  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

Итого по разделу  27   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

11  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

2.2 Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 

29  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

Итого по разделу  40   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

Итого по разделу  16   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственны

е отношения 

 3  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 
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4.2 Геометрические 

фигуры 

 17  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

Итого по разделу  20   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 Характеристика 

объекта, группы 

объектов 

 8  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

5.2 Таблицы  7  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

Итого по разделу  15   

Повторение 

пройденного материала 

 14  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132   0   0   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  9   0   0   

1.2 Величины  10   0   0   

Итого по разделу  19   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Сложение и 

вычитание 

 19   1   0   

2.2 Умножение и деление  25   0   0   

2.3 Арифметические 

действия с числами в 

пределах 100 

 12   0   0   

Итого по разделу  56   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11   0   0   

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические 

фигуры 

 10   1   0   

4.2 Геометрические 

величины 

 9   0   0   

Итого по разделу  19   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 Математическая 

информация 

 14   0   0   

Итого по разделу  14   
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Повторение пройденного 

материала 

 9   0   0   

Итоговый контроль 

(контрольные и проверочные 

работы) 

 8   8   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 136   10   0   

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  10  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

1.2 Величины  8  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  18   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

2.2 Числовые 

выражения 

 7  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  47   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 Работа с 

текстовой 

задачей 

 12  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

3.2 Решение задач  11  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  23   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические 

фигуры 

 9  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

4.2 Геометрические 

величины 

 13  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  22   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 Математическая 

информация 

 15  0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  15   

Повторение 

пройденного 

материала 

 4  0  1  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

7   7  0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

136   7   1   

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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ПРОГРАММЕ 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  11   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

1.2 Величины  12   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  23   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 Числовые 

выражения 

 12   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  37   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 Решение 

текстовых задач 

 20   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические 

фигуры 

 12   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4.2 Геометрические 

величины 

 8   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 Математическая 

информация 

 15   0   1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  15   

Повторение 

пройденного материала 

 14   0   1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

7   7   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136   7   2   

 

2.2.5.Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 
Человек и общество 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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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. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
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 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ 

отношение к природным явлениям;  

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 
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 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звѐзды и созвездия, наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 
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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. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приѐмов пищи и рацион питания). 

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 информационно-

коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение);  

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твѐрдое, 

газообразное);  

 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые 

(в пределах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 
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 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура 

поведения; Родина, столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» 

и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой 

природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России 

(на примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий 

по решению учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения.  

 

3 КЛАСС 
Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Российская 

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. 
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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. 

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). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и 

в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование в 

признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
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универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить 

на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными 

объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельностьспособствует формированию умений: 
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 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинѐнного;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом этики общения.  

 

4 КЛАСС 
Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. 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). 
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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 по ведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). 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-коммуникационной сети Интернет (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения 

в среде обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной 

зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-коммуникационную сеть 

Интернет (в условиях контролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, 

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  
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 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – 

руководитель, подчинѐнный, напарник, члена большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

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;  
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 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: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во 

времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, 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.  
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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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основе предложенного учителем способа еѐ проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, 

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);  

 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;  
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 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни.  

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку 

с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

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 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе;  

 воспроизводить название своего 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;  
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 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 использования электронных средств, оснащѐнных экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником 

и электронными ресурсами школы. 

 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его 

главный город;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности 

и профессий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе 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 признакам, Солнцу, 

компасу;  

 создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро;  
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 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
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 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, 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;  

 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 

верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного 

  для здоровья использования электронных образовательных и информационных 

ресурсов.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ Наименование Количество часов Электронные 
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п/п  
 

разделов и тем 

программы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная 

жизнь. 

 3  0 0  

1.2 Семья. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

2  0 0  

1.3 Россия - наша Родина.  11  0 0  

Итого по разделу  16   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 Природа - среда 

обитания человека. 

Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

13  0 0  

2.2 Растительный мир. 

Растения ближайшего 

окружения. 

9  0 0  

2.3 Мир животных. Разные 

группы животных. 

15  0 0  

Итого по разделу  37   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3  0 0  

3.2 Безопасность в быту, 

безопасность 

пешехода, 

безопасность в сети 

Интернет 

4  0 0  

Итого по разделу  7   

Резервное время  6  0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66   0   0   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 Наша родина - 

Россия 

 12   0   0   

1.2 Семья. Семейные 

ценности и традиции 

 2   0   0   

1.3 Правила культурного 

поведения в 

общественных 

местах 

 2   0   0   

Итого по разделу  16   
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Раздел 2.Человек и природа 

2.1 Методы познания 

природы. Земля и 

другие планеты, 

звезды и созвездия. 

 7  0 0  

2.2 Многообразие 

растений 

 8  0 0  

2.3 Многообразие 

животных 

 11  0 0  

2.4 Красная книга 

России. Заповедники 

и природные парки 

 8  0 0  

Итого по разделу  34   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 

жизни школьника 

 4  0 0  

3.2 Безопасность в 

школе и 

общественном 

транспорте, 

безопасность в сети 

Интернет 

 8  0 0  

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   3  0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 68   3   0   

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 Наша родина - 

Российская 

Федерация 

 14  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 Семья - 

коллектив 

близких. Родных 

людей. 

2  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народы 

мира. 

 4  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 Методы 

изучения 

природы. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем 

11  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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мире. 

2.2 Бактерии, грибы 

и их 

разнообразие 

2  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразие 

растений 

 7  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие 

животных 

 7  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные 

сообщества 

 3  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Человек - часть 

природы 

 5  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 

жизни 

 2  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 Правила 

безопасного 

поведения 

пассажира. 

Безопасность в 

сети Интернет 

5  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4  0  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4   0   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 Наша родина - 

Российская 

Федерация 

 10  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 История 

Отечества. 

«Лента времени» 

и историческая 

карта 

 17  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 Человек - творец 

культурных 

ценностей. 

Всемирное 

культурное 

наследие 

 6  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33   

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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Раздел 2.Человек и природа 

2.1 Методы 

познания 

окружающей 

природы. 

Солнечная 

система 

 5  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 Формы земной 

поверхности. 

Водоемы и их 

разнообразие 

 9  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 Природные зоны 

России: общее 

представление, 

основные 

природные зоны 

 5  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 Природные и 

культурные 

объекты 

Всемирного 

наследия. 

Экологические 

проблемы 

 5  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 

жизни: 

профилактика 

вредных 

привычек 

 1  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 Безопасность в 

городе. 

Безопасность в 

сети Интернет 

 4  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4  0  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   0   

 

2.2.6. Рабочая программа  учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в 

религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Праздники и календари в 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и еѐ значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

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 к духовным 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; 

 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; 
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 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 на предложенные 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 учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, 

с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
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 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 способность 

к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

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 обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 
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 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей 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 (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» 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 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
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 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 

стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, 

дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям 

и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, 

соседями; исламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 

медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей 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 (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» 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; 
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 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие 

деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как 

связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения 

в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 

значение в буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей 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 (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 
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 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» 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 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное 

содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять 

«золотое правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-

Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей 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; 
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 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 

религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, 

обычаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды); 
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 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей 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 традиционных религиях народов России. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

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; 
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 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; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ" 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Россия — наша 

Родина 

 1     

2 Культура и религия.  4     
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Возникновение 

религий. Мировые 

религии и иудаизм. 

Основатели религий 

мира 

3 Священные книги 

христианства, ислама, 

иудаизма и буддизма 

 2     

4 Хранители предания в 

религиях мира 

 2     

5 Добро и зло  2     

6 Человек в 

религиозных 

традициях народов 

России 

 2     

7 Священные 

сооружения 

 2     

8 Искусство в 

религиозной культуре 

 2     

9 Творческие работы 

учащихся 

 2   2  

10 Религиозная культура 

народов России 

 2     

11 Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды 

 4     

12 Праздники и 

календари 

 2     

13 Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме 

 2     

14 Милосердие, забота о 

слабых, 

взаимопомощь 

 1     

15 Семья и семейные 

ценности 

 1     

16 Долг, свобода, 

ответственность, труд 

 1     

17 Любовь и уважение к 

Отечеству 

 1     

18 Обобщающий урок. 

Подведение итогов 

 1  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 34  1  2   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
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1 Россия — наша Родина  1     

2 Этика и еѐ значение в 

жизни человека. Нормы 

морали. Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы 

 8   2  

3 Государство и мораль 

гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в 

государстве как источник 

российской гражданской 

этики 

 1     

4 Образцы нравственности 

в культуре Отечества, 

народов России. Природа 

и человек 

 8   2  

5 Праздники как одна из 

форм исторической 

памяти 

 2     

6 Семейные ценности. 

Этика семейных 

отношений 

 1     

7 Трудовая мораль. 

Нравственные традиции 

предпринимательства 

 3   1  

8 Что значит быть 

нравственным в наше 

время. Методы 

нравственного 

самосовершенствования 

 6   2  

9 Этикет  2     

10 Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России 

 2  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 34  1  7   

 

2.2.7. Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
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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 выражения 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 (например, черепашки, ѐжика, зайчика). Приѐмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольскаяигрушка или по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

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» 
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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 и другие по 

выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 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. 

Рассматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

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» 
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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 (например, кошки, собаки, медвежонка) 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» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные 

изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 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. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево, шитьѐ, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 
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Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

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 декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

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 жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях 

других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 
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Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

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. 

Виды 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 (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и 

других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии 

и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе PictureManager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 
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Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

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 защитникам Отечества, героям 

Великой Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 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 другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома 

из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение 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. 
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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 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 (например, юрта, каркасный дом, 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 этнокультурных традиций 

народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется 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 их 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-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

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 обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

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. 
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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 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщѐнный образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тѐмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 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; 
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 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

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 Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор 

– зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

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 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым 

материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
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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 (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объѐмных форм из 

бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

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 промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 



 

173 

 

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 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. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 
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Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт 

передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев) – с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, 

выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 
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Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, 

кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. 

Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 
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Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

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, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 
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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 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, 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 с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 
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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 героям Великой Отечественной войны или 

участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню Победы 

в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного материала о 

мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой 

Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), 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. 
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Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в 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 еѐ украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ 

украшения, внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 
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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. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныерес

урсы 
 

Всег

о 
 

Контрольныера

боты 
 

Практическиера

боты 
 

1 Тыучишьсяизобра

жать 

 10  0 0  

2 Тыукрашаешь  9  0 0  

3 Тыстроишь  8  0 0  

4 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу 

6  0 0  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33   0   0   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Введение  2  0 0  

2 Как и чем работает 

художник 

 14  0 0  

3 Реальность и 

фантазия 

 5  0 0  

4 О чем говорит 

искусство? 

 7  0 0  

5 Как говорит 

искусство? 

 6  0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

3 КЛАСС 
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№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Введение  1  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Искусство в 

твоем доме 

 8  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 Искусство на 

улицах твоего 

города 

8  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Художник и 

зрелище 

 7  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и 

музей 

 10  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   0   0   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Введение  1  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 Истоки родного 

искусства 

 7  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 Древние города 

нашей земли 

 11  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 Каждый народ – 

художник 

 9  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 Искусство 

объединяет 

народы 

 6  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Инвариантные модули 

Модуль № 1 «Народная музыка России» 
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной 

и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, 

календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 

аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную 

музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  

Край, в котором ты живѐшь 
Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, 

посвящѐнных своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор 
Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут 

быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ѐжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых 

ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням;  

Русские народные музыкальные инструменты 
Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках. 

Сказки, мифы и легенды 
Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; 
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вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные 

сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-

финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, 

мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора 
Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, 

ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, 

на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники 
Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного 

или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может 

быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, 

Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры 

территориально близких или, наоборот, далѐких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посѐлка. 

Первые артисты, народный театр 
Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России 
Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов 

Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространѐнным 

чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, 

кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, 

Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 
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Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей 

Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные 

музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 
Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; 

определение приѐмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий 

подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с 

творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи. 

 

Модуль № 2 «Классическая музыка» 
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы 

камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 

палитру мыслей и чувств, воплощѐнную в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель 
Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, творчества. 

Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта;  

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра «Я – 

композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; 

посещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям 
Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и 

других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 
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слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера. 

Оркестр 
Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижѐра,«Я – дирижѐр» – игра-имитация дирижѐрских 

жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по 

группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано 
Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – 

наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчѐт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта 
Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 
Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 
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музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящѐнных музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нѐм. 

Вокальная музыка 
Содержание: 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. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных 

вокалистов. 

Инструментальная музыка 
Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

Программная музыка 
Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка 
Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об 

устройстве оркестра. 
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Русские композиторы-классики 
Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики 
Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя 
Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении 

разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего 

мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, 

осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при 

восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. 

Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров 

выступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие различные чувства и 

настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие 

эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение 
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Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка 

– возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 

единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на еѐ восприятии, своѐм внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются 

под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижѐра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода  

Музыкальные пейзажи 
Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящѐнной образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, еѐ красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – 

передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моѐ 

настроение». 

Музыкальные портреты 
Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 

посвящѐнной образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация 

«Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с 

помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 
Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижѐра»;  

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые 

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье 
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Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры 

популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв танцевальных 

композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определѐнного танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне 
Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных песням Великой 

Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их 

сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой 

Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в 

Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ 
Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени 
Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного 

движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космический корабль». 

 

Модуль № 4 «Музыка народов мира» 
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов.  

Певец своего народа 
Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 
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Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  
Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. 

Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными 

элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные 

музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 
Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и 

Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены 

болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 
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музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные 

музыкальной культуре народов мира.  

Диалог культур 
Содержание: 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).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся композиторам. 

 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 
Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена 

тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках 

религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение 

данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования 

музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма 
Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона; 

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных 

произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и 

другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне;  

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах;  

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих 
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Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного 

содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви 
Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого 

музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, 

художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной 

музыки. 

Искусство Русской православной церкви 
Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другое). Музыка и живопись, посвящѐнные святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящѐнных святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах. 

Религиозные праздники 
Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации.  

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с 

точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: 

Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки 

русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других 

композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 
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слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение 

характера музыки, еѐ религиозного содержания; 

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящѐнного религиозным праздникам; посещение 

концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящѐнные музыке религиозных 

праздников. 

 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля 

особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких 

как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 
Содержание: Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета 
Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижѐр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игра в дирижѐра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца 
Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 
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Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера 

из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены 

фрагменты из опер Н.А. Римского -Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», 

«Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. 

Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля 
Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены 

в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приѐмов, использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл 
Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и др.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаѐт музыкальный спектакль? 
Содержание: Профессии музыкального театра: дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссѐров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных 

спектаклей; 
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вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 
Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящѐнных нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван 

Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения).  

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьѐзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической 

тематики. 

 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура» 
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение 

явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не 

забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 

входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до 

рэпа), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный 

опыт. Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических 

блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен 

современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и еѐ доступностью детскому 

восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учѐтом требований художественного 

вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки 
Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем 

музыканты делают обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и еѐ современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера 

музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз 
Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные 

инструменты джаза, особые приѐмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по 

выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных 

джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление 

плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки 
Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярных у молодѐжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, 

народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съѐмка собственного 

видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты 
Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты 

в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, 

Garage Band). 

 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота» 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на 

регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным 

материалом. 

Весь мир звучит 
Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 
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артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд 
Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах 

звукоряда. 

Интонация 
Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) 

характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

Ритм 
Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и 

(или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок 
Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и 

(или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер 
Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 

2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 
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определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-

акцентами на сильную долю, элементарными дирижѐрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальный язык 
Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определѐнного образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с 

ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков 
Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, 

знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия 
Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение 
Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 
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определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и 

сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного 

голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами 

или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на 

клавишных или духовых инструментах. 

Песня 
Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад 
Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и 

музыкальных ладах. 

Пентатоника 
Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространѐнный у многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в 

пентатонике 

Ноты в разных октавах 
Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах 
Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8 
Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 
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Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и 

(или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма 
Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы 
Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов 

в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной 

голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония 
Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо звукам 

аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трѐхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма 
Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трѐхчастная и трѐхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 
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Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трѐхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трѐхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трѐхчастной репризной 

форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам 

музыкальной формы. 

Вариации 
Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинѐнных в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

3) в области эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4) в области научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; 
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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. 

6) в области трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7) в области экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

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. 



 

203 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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 Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по предложенному 

учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

2) вербальная коммуникация: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части универсальных регулятивных учебных действий: 
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планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

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 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьѐзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных 

музыкальных инструментах; 

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, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся 

научится: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

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 инструментахпри 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. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 



 

205 

 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи 

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. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящѐнные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так 

далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, 

певец, художник и другие. 
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К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится: 
различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза); 

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. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/

п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Народная музыка России 

1.1 Край, в котором ты 

живѐшь: «Наш край» (То 

березка, то рябина…, муз. 

Д.Б. Кабалевского, сл. 

А.Пришельца); «Моя 

Россия» (муз. Г. Струве, 

сл. Н.Соловьѐвой) 

 1   0   0   

1.2 Русский фольклор: 

русские народные песни 

«Во кузнице», «Веселые 

гуси», «Скок, скок, 

молодой дроздок», 

«Земелюшка-чернозем», 

«У кота-воркота», 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки»; заклички 

 1   0   0   
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1.3 Русские народные 

музыкальные 

инструменты: русские 

народные песни «Ходит 

зайка по саду», «Как у 

наших у ворот», песня Т.А. 

Потапенко «Скворушка 

прощается»; 

В.Я.Шаинский «Дважды 

два – четыре» 

 1   0   0   

1.4 Сказки, мифы и легенды: 

С.Прокофьев. 

Симфоническая сказка 

«Петя и Волк»; Н. 

Римский-Корсаков 

«Садко» 

 1   0   0   

1.5 Фольклор народов России: 

татарская народная песня 

«Энисэ», якутская 

народная песня 

«Олененок» 

 1   0   0   

1.6 Народные праздники: 

«Рождественское чудо» 

колядка; «Прощай, прощай 

Масленица» русская 

народная песня 

 1   0   0   

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 Композиторы – детям: 

Д.Кабалевский песня о 

школе; П.И.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Мама», 

«Песня жаворонка» из 

Детского альбома; Г. 

Дмитриев Вальс, В. 

Ребиков «Медведь» 

 1   0   0   

2.2 Оркестр: И. Гайдн 

Анданте из симфонии № 

94; Л.ван Бетховен 

Маршевая тема из финала 

Пятой симфонии 

 1   0   0   

2.3 Музыкальные 

инструменты. Флейта: 

И.С.Бах «Шутка», 

В.Моцарт Аллегретто из 

оперы волшебная флейта, 

тема Птички из сказки 

С.С. Прокофьева «Петя и 

Волк»; «Мелодия» из 

оперы «Орфей и 

 1   0   0   
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Эвридика» К.В. Глюка, 

«Сиринкс» К. Дебюсси 

2.4 Вокальная музыка: С.С. 

Прокофьев, стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. Глинка, 

стихи Н. Кукольника 

«Попутная песня» 

 1   0   0   

2.5 Инструментальная музыка: 

П.И. Чайковский «Мама», 

«Игра в лошадки» из 

Детского альбома, С.С. 

Прокофьев «Раскаяние» из 

Детской музыки 

 1   0   0   

2.6 Русские композиторы-

классики: П.И. Чайковский 

«Утренняя молитва», 

«Полька» из Детского 

альбома 

 1   0   0   

2.7 Европейские 

композиторы-классики: Л. 

ван Бетховен Марш 

«Афинские развалины», 

И.Брамс «Колыбельная» 

 1   0   0   

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 Музыкальные пейзажи: 

С.С. Прокофьев «Дождь и 

радуга», «Утро», «Вечер» 

из Детской музыки; 

утренний пейзаж 

П.И.Чайковского, Э.Грига, 

Д.Б.Кабалевского; музыка 

вечера - «Вечерняя сказка» 

А.И. Хачатуряна; 

«Колыбельная медведицы» 

сл. Яковлева, муз. 

Е.П.Крылатова; «Вечерняя 

музыка» В. Гаврилина; 

«Летний вечер тих и 

ясен…» на сл. Фета 

 1   0   0   

3.2 Музыкальные портреты: 

песня «Болтунья» сл. А. 

Барто, муз. С. Прокофьева; 

П.И. Чайковский «Баба 

Яга» из Детского альбома; 

Л. Моцарт «Менуэт» 

 1   0   0   

3.3 Танцы, игры и веселье: А. 

Спадавеккиа «Добрый 

жук», песня из к/ф 

«Золушка», И. Дунаевский 

Полька; И.С. Бах 

 1   0   0   
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«Волынка» 

3.4 Какой же праздник без 

музыки? О. Бихлер марш 

«Триумф победителей»; В. 

Соловьев-Седой Марш 

нахимовцев; песни, 

посвящѐнные Дню Победы 

 1   0   0   

Итого по разделу  4   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 Певец своего народа: А. 

Хачатурян Андантино, 

«Подражание народному» 

 1   0   0   

1.2 Музыка стран ближнего 

зарубежья: Белорусские 

народные песни «Савка и 

Гришка», «Бульба», Г. 

Гусейнли, сл. Т. 

Муталлибова «Мои 

цыплята»; Лезгинка, танец 

народов Кавказа; Лезгинка 

из балета А.Хачатуряна 

«Гаянэ» 

 2   0   0   

1.3 Музыка стран дальнего 

зарубежья: «Гусята» – 

немецкая народная песня, 

«Аннушка» – чешская 

народная песня, М. 

Теодоракис народный 

танец «Сиртаки», 

«Чудесная лютня»: 

этническая музыка 

 2   0   0   

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 Звучание храма: П.И. 

Чайковский «Утренняя 

молитва» и «В церкви» из 

Детского альбома 

 1   0   0   

2.2 Религиозные 

праздники:Рождественски

й псалом «Эта ночь 

святая», Рождественская 

песня «Тихая ночь» 

 1   0   0   

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 Музыкальная сказка на 

сцене, на экране: оперы-

сказки «Муха-цокотуха», 

«Волк и семеро козлят»; 

песни из мультфильма 

«Бременские музыканты» 

 1   0   0   
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3.2 Театр оперы и балета: П. 

Чайковский балет 

«Щелкунчик». Танцы из 

второго действия: 

Шоколад (испанский 

танец), Кофе (арабский 

танец), Чай (китайский 

танец), Трепак (русский 

танец), Танец пастушков; 

И. Стравинский – 

«Поганый пляс Кощеева 

царства» и «Финал» из 

балета «Жар-Птица» 

 1   0   0   

3.3 Балет. Хореография – 

искусство танца: П. 

Чайковский. Финал 1-го 

действия из балета 

«Спящая красавица» 

 1   0   0   

3.4 Опера. Главные герои и 

номера оперного 

спектакля: мужской и 

женский хоры из 

Интродукции оперы М.И. 

Глинки «Иван Сусанин» 

 1   0   0   

Итого по разделу  4   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 Современные обработки 

классики:В. Моцарт 

«Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя гроза» в 

современной обработке, Ф. 

Шуберт «Аве Мария»; 

Поль Мориа «Фигаро» в 

современной обработке 

 2   0   0   

4.2 Электронные музыкальные 

инструменты: И. Томита 

электронная обработка 

пьесы М.П. Мусоргского 

«Балет невылупившихся 

птенцов» из цикла 

«Картинки с выставки»; 

А.Рыбников «Гроза» и 

«Свет Звезд» из к/ф «Через 

тернии к звездам»; А. 

Островский «Спят усталые 

игрушки» 

 1   0   0   

Итого по разделу  3   

Раздел 5.Музыкальная грамота 

5.1 Весь мир звучит: Н.А. 

Римский-Корсаков 

«Похвала пустыне» из 

 1   0   0   
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оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и 

деве Февронии» 

5.2 Песня: П.И. Чайковский 

«Осенняя песнь»; Д.Б. 

Кабалевский, стихи В. 

Викторова «Песня о 

школе», А.Д. Филиппенко, 

стихи Т.И. Волгиной 

«Веселый музыкант» 

 1   0   0   

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 33   0   0   

2 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Народная музыка России 

1.1 Край, в котором ты 

живѐшь: русские 

народные песни «Во 

поле береза стояла», 

«Уж как по мосту, 

мосточку»; 

В.Я.Шаинский «Вместе 

весело шагать» 

 1   0   0   

1.2 Русский фольклор: 

русские народные 

песни «Из-под дуба, из-

под вяза» 

 1   0   0   

1.3 Русские народные 

музыкальные 

инструменты: Русские 

народные песни 

«Светит месяц»; «Ах 

вы, сени, мои сени» 

 1   0   0   

1.4 Сказки, мифы и 

легенды: «Былина о 

Вольге и Микуле», А.С. 

Аренский «Фантазия на 

темы Рябинина для 

фортепиано с 

оркестром»; 

Н.Добронравов М. 

Таривердиев 

«Маленький принц» 

(Кто тебя выдумал, 

звездная страна…) 

 1   0   0   
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1.5 Народные праздники: 

песни-колядки 

«Пришла коляда», «В 

ночном саду» 

 1   0   0   

1.6 Фольклор народов 

России: народная песня 

коми «Провожание»; 

татарская народная 

песня «Туган як» 

 1   0   0   

1.7 Фольклор в творчестве 

профессиональных 

музыкантов: Хор «А 

мы просо сеяли» из 

оперы Н.А. Римского-

Корсакова 

«Снегурочка», П.И. 

Чайковский Финал из 

симфонии № 4 

 1   0   0   

Итого по разделу  7   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 Русские композиторы-

классики: 

П.И.Чайковский 

«Немецкая песенка», 

«Неаполитанская 

песенка» из Детского 

альбома 

 1   0   0   

2.2 Европейские 

композиторы-классики: 

Л. ван Бетховен 

«Сурок»; Концерт для 

фортепиано с 

оркестром № 4, 2-я 

часть 

 1   0   0   

2.3 Музыкальные 

инструменты. Скрипка, 

виолончель: Н. 

Паганини каприс № 24; 

Л. Делиб Пиццикато из 

балета «Сильвия»; А. 

Вивальди Концерт для 

виолончели с 

оркестром соль-минор, 

2 часть 

 1   0   0   

2.4 Вокальная музыка: 

М.И. Глинка 

«Жаворонок»; 

"Школьный вальс" 

Исаака Дунаевского 

 1   0   0   

2.5 Программная музыка: 

А.К. Лядов 

 1   0   0   
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«Кикимора», 

«Волшебное озеро»; 

М.П. Мусоргский. 

«Рассвет на Москве-

реке» – вступление к 

опере «Хованщина» 

2.6 Симфоническая 

музыка: П.И. 

Чайковский Симфония 

№ 4, Финал; С.С. 

Прокофьев. 

Классическая 

симфония (№ 1) Первая 

часть 

 1   0   0   

2.7 Мастерство 

исполнителя: Русская 

народная песня «Уж, 

ты сад» в исполнении 

Л. Руслановой; Л. ван 

Бетховен Патетическая 

соната (1-я часть) для 

фортепиано в 

исполнении С.Т. 

Рихтера 

 1   0   0   

2.8 Инструментальная 

музыка: Р. Шуман 

«Грезы»; С.С. 

Прокофьев «Сказки 

старой бабушки» 

 1   0   0   

Итого по разделу  8   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 Главный музыкальный 

символ: Гимн России 

 1   0   0   

3.2 Красота и вдохновение: 

«Рассвет-чародей» 

музыка В.Я.Шаинского 

сл. М.С.Пляцковского; 

П.И. Чайковский 

«Мелодия» для 

скрипки и фортепиано, 

А.П. Бородин 

«Ноктюрн из струнного 

квартета № 2» 

 1   0   0   

Итого по разделу  2   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 Диалог культур: М.И. 

Глинка Персидский хор 

из оперы «Руслан и 

Людмила»; А.И. 

Хачатурян «Русская 

 2   0   0   
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пляска» из балета 

«Гаянэ»; А.П. Бородин 

музыкальная картина 

«В Средней Азии»; 

Н.А. Римский-Корсаков 

«Песня индийского 

гостя» из оперы 

«Садко» 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 Инструментальная 

музыка в церкви: И.С. 

Бах Хоральная 

прелюдия фа-минор 

для органа, Токката и 

фуга ре минор для 

органа 

 1   0   0   

2.2 Искусство Русской 

православной церкви: 

молитва «Богородице 

Дево Радуйся» хора 

братии Оптиной 

Пустыни; С.В. 

Рахманинов 

«Богородице Дево 

Радуйся» из 

«Всенощного бдения» 

 1   0   0   

2.3 Религиозные 

праздники: колядки 

«Добрый тебе вечер», 

«Небо и земля», 

Рождественские песни 

 1   0   0   

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 Музыкальная сказка на 

сцене, на экране: 

фильм-балет 

«Хрустальный 

башмачок» (балет 

С.С.Прокофьева 

«Золушка»); aильм-

сказка «Золотой 

ключик, или 

Приключения 

Буратино», А.Толстой, 

муз. А.Рыбникова 

 2   0   0   

3.2 Театр оперы и балета: 

отъезд Золушки на бал, 

Полночь из балета С.С. 

Прокофьева «Золушка» 

 1   0   0   

3.3 Балет. Хореография –  1   0   0   
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искусство танца: вальс, 

сцена примерки 

туфельки и финал из 

балета С.С. Прокофьева 

«Золушка» 

3.4 Опера. Главные герои и 

номера оперного 

спектакля: Песня Вани, 

Ария Сусанина и хор 

«Славься!» из оперы 

М.И. Глинки «Иван 

Сусанин»; Н.А. 

Римский-Корсаков 

опера «Сказка о царе 

Салтане»: «Три чуда», 

«Полет шмеля» 

 2   0   0   

3.5 Сюжет музыкального 

спектакля: сцена у 

Посада из оперы М.И. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

 1   0   0   

3.6 Оперетта, мюзикл: Ж. 

Оффенбах «Шествие 

царей» из оперетты 

«Прекрасная Елена»; 

Песня «До-Ре-Ми» из 

мюзикла Р. Роджерса 

«Звуки музыки» 

 1   0   0   

Итого по разделу  8   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 Современные 

обработки 

классической музыки: 

Ф. Шопен Прелюдия 

ми-минор, Чардаш В. 

Монти в современной 

обработке 

 1   0   0   

4.2 Джаз: С. Джоплин 

регтайм «Артист 

эстрады». Б. Тиэл «Как 

прекрасен мир!», Д. 

Херман «Hello Dolly» в 

исполнении Л. 

Армстронга 

 1   0   0   

4.3 Исполнители 

современной музыки: 

О.Газманов «Люси» в 

исполнении 

Р.Газманова (6 лет); И. 

Лиева, Э. Терская 

«Мама» в исполнении 

 1   0   0   
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группы «Рирада» 

4.4 Электронные 

музыкальные 

инструменты: Э. 

Артемьев темы из 

кинофильмов «Раба 

любви», «Родня». Э. 

Сигмейстер. 

Ковбойская песня для 

детского ансамбля 

электронных и 

элементарных 

инструментов 

 1   0   0   

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, 

их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой 

на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательности 

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 другое. Приѐмы и правила 

аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 
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линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, 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 другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование 
Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и другое) 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). 

Информационно-коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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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 универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 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; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и другие). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее 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. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

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 другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. 
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Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема. 

Чертѐжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший 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 

другие). 

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. 

Информационно-коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 
получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать 

еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их 

в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

3 КЛАСС 

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 другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

Технологии ручной обработки материалов 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 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 другие). 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 

другие), называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 
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Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия 

в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 

объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки 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 другие) 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. 

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). 

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 другие. Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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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 универсальные учебные действия 
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 универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
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. 

 

4 КЛАСС 

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 

другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы еѐ защиты. 
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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 

другое). 

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. 

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 другие), 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. 

Конструирование и моделирование 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

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. 

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 другое. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

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 другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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 Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
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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 других обучающихся, их советы 

и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

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 универсальные учебные действия: 
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 универсальные учебные действия: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
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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 
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 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 другие), использовать их 

в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), 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 другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и 

другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

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 другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 
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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 прочее, собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

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. 

 

К концу обучения во 2 классеобучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

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 

другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 
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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. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», 

«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 другие); 

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; 

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 обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
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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. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 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), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (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; 

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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Природное и 

техническое 

окружение человека 

 2   0   0   

2 Природные 

материалы. Свойства. 

 5   0   0   



 

231 

 

Технологии обработки 

3 Способы соединения 

природных 

материалов 

 1   0   0   

4 Композиция в 

художественно-

декоративных 

изделиях 

 2   0   0   

5 Пластические массы. 

Свойства. Технология 

обработки 

 1   0   0   

6 Изделие. Основа и 

детали изделия. 

Понятие «технология» 

 1   0   0   

7 Получение различных 

форм деталей изделия 

из пластилина 

 2   0   0   

8 Бумага. Ее основные 

свойства. Виды 

бумаги 

 1   0   0   

9 Картон. Его основные 

свойства. Виды 

картона 

 1   0   0   

10 Сгибание и 

складывание бумаги 

 3   0   0   

11 Ножницы – режущий 

инструмент. Резание 

бумаги и тонкого 

картона ножницами. 

Понятие 

«конструкция» 

 3   0   0   

12 Шаблон – 

приспособление. 

Разметка бумажных 

деталей по шаблону 

 5   0   0   

13 Общее представление 

о тканях и нитках 

 1   0   0   

14 Швейные иглы и 

приспособления 

 1   0   0   

15 Варианты строчки 

прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 

 3   0   0   

16 Резервное время  1   0   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 33   0   0   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 



 

232 

 

 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного в первом 

классе 

 1   0   0   

2 Средства 

художественной 

выразительности 

(композиция, цвет, 

форма, размер, тон, 

светотень, симметрия) 

в работах мастеров 

 4   0   0   

3 Биговка. Сгибание 

тонкого картона и 

плотных видов бумаги 

 4   0   0   

4 Технология и 

технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(общее представление) 

 1   0   0   

5 Элементы 

графической грамоты 

 2   0   0   

6 Разметка 

прямоугольных 

деталей от двух 

прямых углов по 

линейке 

 3   0   0   

7 Угольник – 

чертежный 

(контрольно-

измерительный) 

инструмент. Разметка 

прямоугольных 

деталей по угольнику 

 1   0   0   

8 Циркуль – чертежный 

(контрольно-

измерительный) 

инструмент. Разметка 

круглых деталей 

циркулем 

 2   0   0   

9 Подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей. 

Соединение деталей 

изделия «щелевым 

замком» 

 5   0   0   

10 Машины на службе у 

человека 

 2   0   0   

11 Натуральные ткани. 

Основные свойства 

натуральных тканей 

 1   0   0   
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12 Виды ниток. Их 

назначение, 

использование 

 1   0   0   

13 Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Лекало. Строчка 

косого стежка и ее 

варианты 

 6   0   0   

14 Резервное время  1   0   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного во втором 

классе 

 1  0 0  

2 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 3  0 0  

3 Способы получения 

объемных рельефных 

форм и изображений 

(технология обработки 

пластических масс, 

креповой бумаги 

 4  0 0  

4 Способы получения 

объемных рельефных 

форм и изображений 

Фольга. Технология 

обработки фольги 

 1  0 0  

5 Архитектура и 

строительство. 

Гофрокартон. Его 

строение свойства, 

сферы использования 

 1  0 0  

6 Объемные формы 

деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж 

развертки 

 6  0 0  

7 Технологии обработки 

текстильных 

материалов 

 4  0 0  

8 Пришивание пуговиц. 

Ремонт одежды 

 3  0 0  
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9 Современные 

производства и 

профессии 

 4  0 0  

10 Подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей из 

деталей наборов типа 

«Конструктор». 

Конструирование 

изделий из разных 

материалов 

 6  0 0  

11 Резервное время  1  0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Повторение и 

обобщение изученного 

в третьем классе 

 1   0   0   

2 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 3   0   0   

3 Конструирование 

робототехнических 

моделей 

 5   0   0   

4 Конструирование 

сложных изделий из 

бумаги и картона 

 5   0   0   

5 Конструирование 

объемных изделий из 

разверток 

 3   0   0   

6 Интерьеры разных 

времен. Декор 

интерьера 

 3   0   0   

7 Синтетические 

материалы 

 5   0   0   

8 История одежды и 

текстильных 

материалов 

 5   0   0   

9 Подвижные способы 

соединения деталей 

усложненных 

конструкций 

 3   0   0   

10 Резервное время  1   0   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   
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2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре  
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь 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 правильного еѐ развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лѐжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, 

повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 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 толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре  
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

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  
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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.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной 

стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Лѐгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча в 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. 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре 
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию 

России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности  
Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

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. 
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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 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.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приѐмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. 

Волейбол: прямая нижняя подача, приѐм и передача мяча снизу двумя руками на месте и в 

движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре  
Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством 

регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела 

за счѐт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоѐмах, солнечные и воздушные процедуры.  
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Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 

прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. Упражнения в 

танце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Метание 

малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на 

спине.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приѐм и передача мяча 

сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности 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. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного 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; 
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 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины еѐ нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других обучающихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества 

и 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;  
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 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 универсальные учебные действия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры еѐ положительного влияния на организм обучающихся (в пределах 

изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

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 универсальные учебные действия:  

 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 универсальные учебные действия: 
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 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам 

подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

обучающимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом 

собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике еѐ нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  
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2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического 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.  

 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

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;  

 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;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп 

и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и 

стоя;  

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  
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 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя передача в 

парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

 

 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их 

появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем 

на спине (по выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№

 п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронн

ые (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

В

сего  
 

Контр

ольные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1

.1 

Знания о 

физической культуре 

 

2  

  Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  

2  

 

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2

.1 

Режим дня 

школьника 

 

1  

   

Итого по разделу   
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1  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительная физическая культура 

1

.1 

Гигиена 

человека 

 

1  

   

1

.2 

Осанка 

человека 

 

1  

   

1

.3 

Утренняя 

зарядка и 

физкультминутки в 

режиме дня школьника 

1

  

   

Итого по разделу  

3  

 

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2

.1 

Гимнастика с 

основами акробатики 

 

12 

   

2

.2 

Лыжная 

подготовка 

 

12  

   

2

.3 

Легкая атлетика  

12 

   

2

.4 

Подвижные и 

спортивные игры 

 

18 

   

Итого по разделу  

67  

 

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3

.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО 

6

  

   

Итого по разделу  

6  

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

6

6 

 0   0   

 

2 КЛАСС 

№

 п/п  
 

Наименование 

разделов и тем программы  
 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1

.1 

Знания о физической 

культуре 

 1   

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2

.1 

Физическое развитие 

и его измерение 

2   

Итого по разделу  2   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительная физическая культура 
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1

.1 

Занятия по 

укреплению здоровья 

 1   

1

.2 

Индивидуальные 

комплексы утренней 

зарядки 

 1   

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2

.1 

Легкая атлетика  9   

2

.2 

Подвижные игры  18   

2

.3 

Гимнастика с 

основами акробатики 

 12   

2

.4 

Лыжная подготовка  12   

Итого по разделу  51   

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3

.1 

Подготовка к 

выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

12   

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   

 

3 КЛАСС 

№

 п/п  
 

Наименовани

е разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронн

ые (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

В

сего  
 

Контро

льные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1

.1 

Знания о 

физической культуре 

1    

Итого по разделу 1  

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2

.1 

Виды 

физических 

упражнений, 

используемых на 

уроках 

1

  

   

2

.2 

Измерение 

пульса на уроках 

физической культуры 

1

  

   

2

.3 

Физическая 

нагрузка 

1    

Итого по разделу 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительная физическая культура 

1

.1 

Закаливание 

организма 

 

1  

   

1 Дыхательная и     
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.2 зрительная 

гимнастика 

1  

Итого по разделу  

2  

 

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2

.1 

Легкая 

атлетика 

 

10 

   

2

.2 

Гимнастика с 

основами акробатики 

 

12 

   

2

.3 

Лыжная 

подготовка 

 

12  

   

2

.4 

Плавательная 

подготовка 

9    

2

.5 

Подвижные и 

спортивные игры 

 

15 

   

Итого по разделу 5

8 

 

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3

.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

4    

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

68 

 0   0   

 

4 КЛАСС 

№

 п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронн

ые (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

В

сего  

 

Контр

ольные 

работы  

 

Практи

ческие работы  

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1

.1 

Знания о 

физической культуре 

 

1  

0 0  

Итого по разделу  

1  

 

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2

.1 

Самостоятельная 

физическая подготовка 

1 0 0  

2

.2 

Профилактика 

предупреждения травм 

и оказание первой 

помощи при их 

возникновении 

 

2 

0 0  

Итого по разделу 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительная физическая культура 

1 Упражнения для 1 0 0  
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.1 профилактики 

нарушения осанки и 

снижения массы тела 

  

1

.2 

Закаливание 

организма 

 

1  

0 0  

Итого по разделу  

2  

 

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2

.1 

Легкая атлетика  

10 

0 0  

2

.2 

Гимнастика с 

основами акробатики 

1

4 

0 0  

2

.3 

Подвижные и 

спортивные игры. 

Плавательная 

подготовка (теория). 

1

6 

0 0  

2

.4 

Лыжная 

подготовка 

 

12 

0 0  

Итого по разделу 5

8 

 

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3

.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО 

 

10 

0 0  

Итого по разделу   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

68 

 0   0   

 

2.2.11. Рабочая программа учебного курса ««Народы России: дорога 

дружбы»  

1 класс 

 
Содержание учебного модуля 

«Народы России: дорога дружбы» 

Содержание учебного модуля распределено на 4 раздела по годам обучения: 

«Праздник дружбы», «Друзья приглашают в гости»; «Ярмарка мастеров России», «Золотая 

книга российского народа». Тематика и объѐм материала разделов постепенно усложняются в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся 1‒ 4 классов. Разделы делятся на 

темы, принципы выделения которых определяются содержанием учебного материала и 

меняются от класса к классу. 

Раздел «Праздник дружбы» делится на темы с учѐтом классификации российских 

этносов по историко-этнографическим областям, которыми в этнологии (антропологии) 

называют территории с определѐнными природно-климатическими условиями, где 

длительное время соседствуют разные по происхождению народы, приобретшие в результате 

взаимного влияния сходные комплексы культуры. 

В разделе «Друзья приглашают в гости» выделяются две большие темы, которые, в 

свою очередь, подразделяются на подтемы. В теме «Праздники народов 

России»географический принцип структурирования уступает место сезонному, основанному 
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на выделении традиционных праздников народов России, отмечаемых в разные времена года 

и связанных с религиозными представлениями и сезонной хозяйственной деятельностью 

людей. Вторая тема посвящена фольклору народов России и включает сказки, притчи, 

легенды, раскрывающие ценностные представления и культурные традиции народов РФ. 

Структура раздела «Ярмарка мастеров России», который знакомит обучающихся с 

материальной культурой народов России, определяется делением на темы, посвящѐнные 

традиционным жилищам, ремѐслам и промыслам, игрушкам народов РФ.   

Завершающий учебный модуль раздел «Золотая книга российского народа» 

подразделяется на темы, раскрывающие разные стороны единства народов РФ, образующих 

многонациональный российский народ: общая история российского народа с его трудовыми и 

ратными подвигами; общие достижения в культуре, науке и спорте; общие надежды и планы 

на будущее.  

 

Первый год обучения 

Раздел 1. Праздник дружбы (33 ч) 

Тема 1. Наша Родина — Россия  

Москва — столица России, многонационального государства. Общее представление о 

разных народах России, о признаках этноса. Карта: поиск на карте самой западной и самой 

восточной областей страны. Обзорное знакомство с крупными географическими районами 

России: Дальний Восток, Сибирь, Предуралье, Поволжье, Северный Кавказ, Центральная 

Россия, Европейский Север. Первоначальные представления о государственных символах 

России. Уважительное отношение к русскому языку – государственному языку Российской 

Федерации, к языку своего народа и других народов России. 

Тема 2. Встречаем гостей с Дальнего Востока  

Народы, населяющие Чукотку. Примеры приветствий и имѐн народов региона. 

Природно-климатические условия региона, приспособление к ним людей. Арктика, тундра, 

полярная ночь и полярный день, северное сияние, карликовые деревья, разноцветные дома на 

ножках-опорах, вбитых в вечную мерзлоту, животный мир. Традиционные народные игры: 

чукотско-эскимосский мяч (знак солнца) и др.  

Народы, населяющие Камчатку, приветствие на ительменском языке, имена. 

Природно-климатические условия полуострова, приспособление к ним людей. Символика 

герба Камчатки. Традиционные игры-состязания народов Камчатки: камчатские гонки на 

одной лыже, гонки на собачьих упряжках и др. Традиционные занятия народов Камчатки — 

сбор съедобных растений, яиц морских птиц.  

Народы, населяющие Амурский край и остров Сахалин. Примеры приветствий и имѐн 

народов региона. Природно-климатические условия Амурского края и острова Сахалин 

(дальневосточная тайга), приспособление к ним людей. Охота и рыболовство — 

традиционные занятия народов Приамурья и Сахалина. Знакомство с традиционными 

народными играми (томян, рыбаки и рыбки и др.). 

Тема 3. Встречаем гостей из Сибири  

Народы, населяющие Республику Саха (Якутия) и полуостров Ямал. Примеры 

приветствий и имѐн народов региона. Природно-климатические условия севера и центра 

Сибири, приспособление к ним людей: полюс холода, музей мерзлоты и др. Кочевое 

оленеводство — традиционное занятие народов Крайнего Севера и Сибири. Якуты — самые 

северные коневоды. Особенности якутской лошади. Чум — традиционное жилище 

оленеводов. Роль собаки на Севере. Знакомство с праздником День оленевода и 

традиционными народными играми-состязаниями кочевых народов севера (перетягивание 

палки, набрасывание аркана-маута, оленьи гонки и др.). 

Народы, населяющие Республику Алтай. Примеры приветствий и имѐн народов 

региона. Природно-климатические условия Южной Сибири, приспособление к ним людей. 

Алтайские горы и предгорья. Наскальное рисуночное письмо. Озеро Байкал — жемчужина 
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России. Горнолыжный спорт на Алтае. Сбор съедобных и лекарственных растений — 

традиционное занятие народов Сибири. Народная алтайская игра-состязание «Тебек». 

Тема 4. Встречаем гостей из Поволжья и с Урала  

Народы, населяющие Республику Татарстан. Примеры приветствий и имѐн народов 

региона. Города Поволжья: Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Самара, Саратов, 

Волгоград, Астрахань. Народы региона Поволжья и Предуралья. Казанский кремль. Татарская 

народная игра «Тимербай». Татарская народная сказка «Три желания». 

Народы, населяющие Республику Башкортостан. Уфа ‒ столица Башкортостана. 

Приветствие на башкирском языке, имена. Природно-климатические условия Южного 

Предуралья и приспособление к ним людей: степь, горы, леса, коневодство и скотоводство. 

Традиционная башкирская игра «Липкие пеньки». Уральские сказы П. Бажова.  

Население Республик Коми и Пермского края. Коми-пермяцкий народ. Примеры 

приветствий и имѐн народов региона. Природа северной части Поволжья и Предуралья — 

Республики Коми и Пермского края. Игры коми-пермяцкого народа «солнце», «льдинки, 

ветер и мороз». Сказания и сказки народов коми и коми-пермяков. 

Народы, населяющие Республику Калмыкия (низовья Волги). Приветствие на 

калмыцком языке, имена. Природно-климатические условия Республики Калмыкия: солѐная 

вода, солончаки, ветер-суховей, растение перекати-поле и др. Скотоводство — традиционное 

хозяйственное занятие калмыков. Формы древнего народного жилища — кибитка, землянка. 

Символика герба Калмыкии (лотос). Элиста. Город шахмат. Богатырь Джангар — главный 

персонаж одноимѐнного героического эпоса калмыков. Отношение калмыцкого народа к 

своему эпосу (подвиг Эрдни Деликова). 

Тема 5. Встречаем гостей с Северного Кавказа и из Крыма  

Народы, населяющие Северный Кавказ и Республику Дагестан (юг России). Примеры 

приветствий и имѐн народов региона. Понятие о государственной границе, объяснение 

названия «Северный Кавказ». Природа Республики Дагестан: Каспийское море, Дагестанский 

заповедник (бархан Сарыкум, остров Тюлений). Кавказское гостеприимство, отношение к 

старшим. Традиционные хозяйственные занятия народов Северного Кавказа — земледелие и 

скотоводство. Народная дагестанская игра «Защити гостя».  

Народы, населяющие Чеченскую Республику. Примеры приветствий и имѐн народов 

региона. Символика герба Чеченской Республики. Ознакомление с высотной поясностью, 

особенностями горных кавказских поселений — аулов, с древними сторожевыми и жилыми 

башнями, с устройством горской сакли и др. Рассказ о подвиге участника ВОВ старшего 

сержанта Абухаджи Идрисова — Героя Советского Союза. Традиционные спортивные игры-

состязания чеченцев, участие спортсменов из Чечни в международных Олимпийских играх. 

Народы, населяющие Республику Северная Осетия (Алания), город Владикавказ. 

Примеры приветствий и имѐн народов региона. Природа Северной Осетии (Алании): река 

Терек, гора Казбек, гора Столовая. Кавказский барс на гербе Республики Северная Осетия 

(Алания). Осетинский художник и поэт Коста Хетагуров. Осетинские народные игры «барсы 

в пещерах», «дедушка-бабушка». Осетинская легенда о горе Казбек, сказка «Что дороже». 

Пословицы народов Кавказа. 

Народы, населяющие Республику Кабардино-Балкария и город Нальчик. Примеры 

приветствий и имѐн народов региона. Природа Кабардино-Балкарии: гора Эльбрус — самая 

высокая в России. Альпинисты на Кавказе. Коневодство — традиционное занятие народов 

Кавказа. Кабардинская порода лошадей. Джигиты и джигитовка. Игры народов Северного 

Кавказа «журавли» (кабардино-балкарская), «гаккарис» (осетинская). 

Обобщение представления о народах Северного Кавказа: осетины, ингуши, 

кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, черкесы, адыгейцы. Знакомство с этносоциальной 

группой русских — терскими казаками, казачеством как служилым сословием.  

Народы, населяющие полуостров и Республику Крым: русские, крымские татары, 

греки, евреи, армяне и др. Примеры приветствий и имѐн народов региона. Природа Крыма: 

море, степи, скалы, солѐные озера, реки. Достопримечательности Крыма: «Ласточкино 
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гнездо», Воронцовский дворец, Бахчисарайский (ханский) дворец. Легенда о Бахчисарайском 

фонтане. Город-герой Севастополь и Черноморский флот. Рассказ о первой сестре милосердия 

Даше Севастопольской (Михайловой). Понятие «милосердие». Традиционные хозяйственные 

занятия крымских татар. Игры «овца убежала», «рыба пропала». 

Тема 6. Встречаем гостей из Центральной России  

Русский народ. Значение приветствия «Здравствуйте!». Русские имена. Природа 

Центральной России: реки Ока, Дон. Меловые столбы Дивногорья. Муром — древний 

русский город. Воронеж — колыбель русского флота. Древние русские города Золотого 

кольца. Гербы городов (регионов) России, указывающие на традиционные и современные 

занятия людей (викторина). Русские народные игры «Арина», «Бабка-ѐжка». Русский 

богатырь Илья Муромец. Южнорусская хата и северная русская изба. 

Тема 7. Встречаем гостей с Европейского Севера  

Народы региона Европейский Север России: карелы, финны; поморы — морские 

рыболовы и открыватели земель. Примеры приветствий и имѐн народов региона. Природа 

Крайнего Севера и «крайнего запада» европейской части России: Белое, Баренцево, 

Балтийское моря, озера Карелии, водопад Кивач, лесные растения. Янтарь. Игра «лесник» (на 

основе игры «садовник») — закрепление знаний о съедобных ягодах северных лесов. Города: 

Петрозаводск, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград (расположение, 

достопримечательности). Знакомство с карело-финским эпосом «Калевала», карельская сказка 

«Почему в море вода солѐная».  

Тема 8.Праздник кончается, дружба продолжается  

«Путешествие» от самого восточного края страны до самого западного края. 

Уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 

Тематическое планирование учебного курса 

«Народы России: дорога дружбы» 

 

1 класс 

Всего 33 ч 

В том числе 

Итоговое занятие 
 

2  

 

В начале учебного года проводится вводное занятие.  В конце года подведение итогов 

изучения раздела осуществляется на празднике Дружбы, где обучающиеся демонстрируют 

свои личные достижения, участвуя в выставках рисунков или поделок, в викторинах, 

конкурсах, играх. 

Тематическое планирование предполагает использование разнообразных форм 

организации учебных занятий и видов учебной деятельности. 

Введение. Наша Родина — Россия: урок-беседа, работа с картой России, создание 

родословного дерева семьи (рисунок), составление устного рассказа, создание эмблемы 

праздника Дружбы. 

Встречаем гостей с Дальнего Востока: урок-беседа, работа с картой России, создание 

рисунков, работа с текстом, игры, изготовление моделей корабликов (оригами), составление 

рассказа по иллюстрациям. 

Встречаем гостей из Сибири: урок-беседа, работа с картой России, работа со словами, 

создание моделей-фигурок из пластилина. 

Встречаем гостей из Поволжья и с Урала: урок-беседа, работа с картой России, 

работа со словами, инсценировка народной сказки, интервьюирование старших членов семьи, 

составление рассказа о народе, создание рисунков, работа с пословицами. 

Встречаем гостей с Северного Кавказа и из Крыма: урок-беседа, работа с картой 

России, составление устного рассказа, работа с текстом, создание рисунков, работа с 

пословицами, инсценировка народной сказки, викторина, подготовка сообщения. 
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Встречаем гостей из Центральной России: урок-беседа, работа с картой России, 

интервьюирование старших членов семьи, работа с текстом, составление устного рассказа. 

Встречаем гостей с Европейского Севера: урок-беседа, работа с картой России, 

интервьюирование старших членов семьи, инсценировка народной сказки, викторина, 

подготовка сообщения, составление устного рассказа. 

Итоговое занятие. Праздник кончается, дружба продолжается: урок-беседа, 

подготовка и проведение выставки, викторина, конкурсы, игры. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного модуля «Народы России: 

дорога дружбы» 

Планируемые предметные результаты освоения содержания учебного модуля «Народы 

России: дорога дружбы» в соответствии с требованиями Стандарта приводятся в двух блоках: 

(1) «Выпускник научится»; (2) «Выпускник получит возможность научиться». Это позволяет 

различать систему базовых знаний и учебных действий, которые принципиально необходимы 

для успешного обучения в начальной школе (1), и систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения учебного модуля (2). 

В результате изучения  учебного модуля «Народы России: дорога дружбы»  выпускники 

заложат фундамент своей  культурологической и этнологической грамотности, осознают, что 

исторические события, достижения науки, литературы, искусства, спорта объединяют народы 

РФ и служат духовными скрепами многонационального российского народа; обретут чувство 

гордости за свою страну, чувство единения с гражданами своей страны вне зависимости от 

национальной принадлежности, политических или религиозных убеждений.  

Выпускник научится: 

‒ узнавать государственную символику Российской Федерации и регионов Российской 

Федерации, в том числе своего региона; перечислять достопримечательности столицы, 

родного края, регионов Российской Федерации; 

‒ понимать роль русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

уважительно относиться к языку своего народа и других народов России; 

‒ находить на карте России географические объекты, в частности: полуострова 

(Чукотка, Камчатка, Ямал, Крым); острова (Сахалин); горы (Алтай, Уральские горы, Кавказ); 

реки (Амур, Волга, Нева); озѐра (Байкал); океаны (Северный Ледовитый); моря (Чѐрное, 

Каспийское, Балтийское) и  т. д.;  

‒ рассказывать о природном разнообразии и городах России (Анадырь, Петропавловск-

Камчатский, Владивосток, Якутск, Архангельск, Грозный, Нальчик, Севастополь, Бахчисарай, 

Казань, Уфа, города Золотого кольца России, Петрозаводск, Калининград); 

‒ указывать ведущие признаки этноса: название (этноним), язык, внешний вид 

(антропологический тип); 

‒ рассказывать о традиционных праздниках народов России, различать их символику; 

‒ называть исторические события, достижения спорта, объединяющие народы РФ; 

имена героев мирного и военного времени разных национальностей (в пределах содержания 

модуля); 

‒ ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

‒ на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

отличать литературные произведения, фольклор народов РФ от документальных рассказов о 

реальных событиях;  

‒ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами, представителями разных этносов; 

‒ используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
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жизни, обычаям и верованиям своих предков и разных народов Российской Федерации; 

‒ использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать понятия «многонациональный народ России», «большая Родина» 

(государство), «малая родина» (регион, город, село), «культура»; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей, представителей других народов и сопереживания им; 

‒ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека; проявлять 

уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановкевне 

зависимости от национальной принадлежности или религиозных убеждений;  

‒ определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

‒ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

‒ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке вне зависимости от национальной принадлежности или религиозных 

убеждений; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

‒ формировать межкультурные компетенции, понимать, что культура любого этноса 

находится в тесной взаимосвязи с другими культурами, включает в себя традиции и новации; 

‒ проявлять уважение и готовность выполнять правила общения на основе понимания 

ценности нравственныхчувств и нравственного поведения по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Разделы и темы курса Количество часов 

1 Введение 1 

Встречаем гостей с Дальнего Востока (5 ч) 

2–3 Встреча первая (народы, населяющие Чукотку) 2 

4 Встреча вторая (народы, населяющие Камчатку) 1 

5–6 
Встреча третья (народы, населяющие Амурский край и 

остров Сахалин) 
2 

Встречаем гостей из Сибири (4 ч) 

7–8 
Встреча первая (народы, населяющие Республику Саха 

(Якутия) и полуостров Ямал) 
2 

9–10 Встреча вторая (народы, населяющие Республику Алтай) 2 

Встречаем гостей из Поволжья и с Урала (7 ч) 
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11–12 
Встреча первая (народы, населяющие Республику 

Татарстан) 
2 

13–14 
Встреча вторая (народы, населяющие Республику 

Башкортостан) 
2 

15–16 
Встреча третья (население Республики Коми и Пермского 

края) 
2 

17 
Встреча четвѐртая (народы, населяющие Республику 

Калмыкия (низовья Волги) 
1 

Встречаем гостей с Северного Кавказа и из Крыма (10 ч) 

18–19 
Встреча первая (народы, населяющие Северный Кавказ и 

Республику Дагестан (юг России) 
2 

20–21 
Встреча вторая (народы, населяющие Чеченскую 

Республику) 
2 

22–23 
Встреча третья (народы, населяющие Республику Северная 

Осетия (Алания), город Владикавказ) 
2 

24–25 
Встреча четвѐртая (народы, населяющие Республику 

Кабардино-Балкария и город Нальчик) 
2 

26–27 
Встреча пятая (народы, населяющие полуостров и 

Республику Крым) 
2 

 

28–29 
Встречаем гостей из Центральной России  (2 ч) 

(русский народ) 
2 

30–31 
Встречаем гостей с Европейского Севера (2 ч) 

(народы региона Европейский Север России) 
2 

 

32–33 
Итоговое занятие. Праздник кончается, дружба 

продолжается 
2 

Итого  33 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного курса «Азбука экологии» 2 класс 

 
Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Анализ путей и прогнозируемых итогов формирования компонентов экологической 

культуры личности (экологическое сознание, естественно-научное знание, экологическая 

компетентность, эмоционально-чувственный и нравственный компоненты, эстетическое 

отношение к окружающему миру, опыт экологической деятельности) на уровне начального 

общего образования позволяет определить планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 
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- формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня личных 

учебных достижений; 

- освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

- формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; понимания информации, 

представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и 

т.д.; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об экологии как об одном из важнейших 

направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как о 

важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

- углублѐнные представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между 

живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских 

умений; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде; 

- осознание взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей 

среды. 

Среди результатов экологического образования также можно выделить формирование 

готовности защищать и оберегать природу, восприятие окружающего мира обучающимися 

как объекта их постоянной заботы. Формирование экологической культуры тесно связано с 

развитием у детей способности к самоограничению своих потребностей на основе 

становления экологического мировоззрения, усвоения принципов экологической этики. 

На этапе начального общего образования на первое место выдвигается опыт применения 

формируемых при изучении учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания данного возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 

Содержание учебного курса 

Основным источником формирования содержания учебного курса выступает 

экологическаякультура как синтез научного знания, экологических норм.  

Содержание учебного курса обеспечивает становление экологического сознания 

обучающегося, совокупности чувств, взглядов и представлений о проблемах взаимосвязей в 

природе и в системе взаимоотношений «человек (общество) – природа», о путях их 
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оптимального решения в соответствии с социальными и природными возможностями. Данное 

направление содержания Программы базируется на естественно-научном и 

обществоведческом знании, формирующем у младших школьников взвешенное, грамотное 

понимание окружающего мира и разумное отношение к явлениям и процессам, 

происходящим в нѐм. Содержание Программы также направлено на формирование 

экологической компетентности, которая проявляется в демонстрируемых обучающимся 

умении и способности пользоваться экологической информацией, решать творческие задачи, 

выполнять проектные работы, анализировать информацию, включаться в экологическую 

деятельность, эффективно взаимодействовать с различными социальными группами. 

Экологическая компетентность предполагает грамотное и гуманное отношение к природе, 

мобилизацию усилий для разрешения экологических проблем, соотнесение своих целей и 

способов жизнедеятельности с потребностями общества и природных сообществ.  

Содержание Программы ориентировано на эмоционально-чувственный мир личности 

младшего школьника, формирование чувства меры, эстетического отношения к природному 

миру. Содержание Программы обеспечивает возможность накопления обучающимися опыта 

экологической деятельности, включающей все виды и формы деятельности людей, в том 

числе и духовные, эмоционально-интеллектуальные, нацеленные на достижение гармонии 

взаимодействия с природой и способствующие формированию экологического сознания. 

Основу содержания Программы составляют базовые экологические понятия: наука 

экология (первоначальные представления); место обитания живых существ; условия 

существования живых существ; черты приспособленности живых существ к условиям жизни; 

взаимосвязи в природе; взаимоотношения живых существ между собой и с объектами 

неживой природы; цикличность природных процессов; биоразнообразие. 

Данные понятия являются основой для изучения различных экосистем (в том числе 

экосистем региона), биосферы, эволюции жизни, циклических природных процессов, 

преобразующей деятельности человека, современных экологических проблем локального и 

глобального уровня, путей их преодоления, места каждого человека в их решении. 

Содержание программы обеспечивает подготовку обучающихся к участию в 

международных исследованиях качества естественно-научного образования (например, 

TIMSS), предполагающих глубокиезнания по ряду вопросов: история Земли, природные 

ресурсы, влияние условий окружающей среды на живые организмы, позитивное и негативное 

влияние людей на мир природы, виды взаимоотношений живых организмов в природных 

сообществах и др. 

При составлении Программы использован концентрический принцип построения 

содержания. С 1 по 4 класс происходит расширение и углубление представлений 

обучающихся по темам программы. Младшие школьники учатся применять освоенные знания 

для решения экологоориентированных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

повседневных проблем, реализуют накопленный опыт при участии в акциях, конкурсах 

экологической направленности, издании листовок и т.д. 

Второй класс  

Что такое экология?Экологические знания как основа деятельности людей по охране 

природы. Экологические знания как основа изучения природных сообществ. Экология леса, 

луга, почвы, водоѐмов. Биоценоз, экосистема. 

Растения и животные ближайшего окружения.Что растѐт и кто живѐт на 

пришкольном участке, в парке, у реки. Растения и животные родного края. Наиболее 

характерные отличительные признаки схожих видов.  

Места обитания и среды обитания растений и животных.Место Земли во Вселенной 

и Солнечной системе. Строение Земли. История развития жизни на Земле. Ископаемые 

останки.  

Места обитания. Составление описания места обитания. Общие черты растений и 

животных, живущих в одной из сред обитания: наземно-воздушной, водной, почвенной. 

Условия существования живых организмов. Компоненты неживой и живой природы. 
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Необходимые условия существования живых организмов, роль воздуха, воды, света, тепла в 

жизни растений, животных, человека. Черты приспособленности растений, животных. 

Поведение животных, обеспечивающее выживание в разных условиях (миграция, зимняя 

спячка, гибернация и др.).Сезонные изменения в природе. Цикличность природных 

процессов. Причины цикличности. Жизненный цикл животных (детство, юность, зрелость и 

старость). Продолжительность различных жизненных стадий и продолжительность жизни 

организмов. 

Разнообразие живой природы.Многообразие растений: группы растений. 

Многообразие животных: группы животных. Грибы, их строение и питание. Разнообразие 

грибов. 

Многообразие растений и животных в природных сообществах. Биоразнообразие как 

основа устойчивости природных сообществ. 

Экологические связи в природе.Производство растениями питательных веществ под 

действием солнечного света. Выявление экологических связей в природе. Понятия «цепь 

питания», «пищевая сеть». Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для 

охраны природы. Непищевые связи в природе. Определение последствий нарушения связей в 

природе. Оценка поведения людей в природном окружении с точки зрения экологической 

целесообразности. Составление экологических правил. 

Способы охраны природы.Причины возникновения экологических проблем. 

Природоохранная деятельность людей. Охраняемые природные территории: заповедники, 

национальные парки. 

Человек и природа.Современный рельеф Земли. Горные породы. Положительное и 

отрицательное влияние человека на природу. Роль человека в сохранении экосистем. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1.  Что такое экология? Экологические знания как основа 

деятельности людей по охране природы. 

1 

2.  Экологические знания как основа изучения природных 

сообществ. 

1 

3.  Экология леса, луга, почвы, водоѐмов. Биоценоз, экосистема. 1 

4.  Растения и животные ближайшего окружения. 1 

5.  Что растѐт и кто живѐт на пришкольном участке, в парке, у 

реки. 

1 

6.  Растения и животные родного края. 1 

7.  Наиболее характерные отличительные признаки схожих 

видов. 

1 

8.  Места обитания и среды обитания растений и животных. 1 

9.  Место Земли во Вселенной и Солнечной системе. 1 

10.  Строение Земли. История развития жизни на Земле. 

Ископаемые останки. 

1 

11.  Места обитания. Составление описания места обитания. 

Общие черты растений и животных, живущих в одной из сред 

обитания: наземно-воздушной, водной, почвенной 

1 

12.  Условия существования живых организмов. Компоненты 

неживой и живой природы. 

1 

13.  Необходимые условия существования живых организмов, 

роль воздуха, воды, света, тепла в жизни растений, животных, 

человека. 

1 

14.  Черты приспособленности растений, животных. Поведение 

животных, обеспечивающее выживание в разных условиях 

1 
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(миграция, зимняя спячка, гибернация и др.). 

15.  Сезонные изменения в природе. Цикличность природных 

процессов. Причины цикличности. 

1 

16.  Жизненный цикл животных (детство, юность, зрелость и 

старость). Продолжительность различных жизненных стадий 

и продолжительность жизни организмов. 

1 

17.  Разнообразие живой природы. 1 

18.  Многообразие растений: группы растений. 1 

19.  Многообразие животных: группы животных. 1 

20.  Грибы, их строение и питание. Разнообразие грибов. 1 

21.  Многообразие растений и животных в природных 

сообществах. Биоразнообразие как основа устойчивости 

природных сообществ. 

1 

22.  Экологические связи в природе. 1 

23.  Производство растениями питательных веществ под 

действием солнечного света 

1 

24.  Выявление экологических связей в природе. Понятия «цепь 

питания», «пищевая сеть». Значение знаний о пищевой сети и 

экологической пирамиде для охраны природы. 

1 

25.  Непищевые связи в природе. Определение последствий 

нарушения связей в природе. 

1 

26.  Оценка поведения людей в природном окружении с точки 

зрения экологической целесообразности. Составление 

экологических правил. 

1 

27.  Способы охраны природы. 1 

28.  Причины возникновения экологических проблем. 1 

29.  Природоохранная деятельность людей. 1 

30.  Охраняемые природные территории: заповедники, 

национальные парки. 

1 

31.  Человек и природа. 1 

32.  Современный рельеф Земли. 1 

33.  Горные породы. 1 

34.  Положительное и отрицательное влияние человека на 

природу. Роль человека в сохранении экосистем 

1 

ВСЕГО 34 

 

2.2.13. Рабочая программа учебного курса «Информационная 

безопасность» 

(1-4 класс) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание учебного курса «Информационная безопасность» складывается из двух 

линий:  

1) Информационное пространство и правила информационной безопасности. 

2) Информационное общество и информационная культура.  

Содержание программы курса для начального общего образования  

Линия «Информационное пространство и правила информационной безопасности» 

Модуль 1. Правила безопасной работы в сети Интернет с мобильным телефоном. Угрозы в 

сети Интернет и мобильных сетях связи.  
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1.1. Угрозы в мобильных сетях связи. Угрозы из СМС сообщений. Угрозы от 

незнакомых лиц. Ложные сообщения и просьбы. Проблемы хулиганства по телефону.  

1.2. Правила безопасной работы с мобильным телефоном. Телефоны экстренных 

служб. Выход в Интернет, беспроводную сеть. Защита устройства мобильной связи от входа, 

код входа. 

 Модуль 2. Правила безопасной работы в сети Интернет с планшетом или на 

компьютере.  

2.1. Правила безопасной работы в сети Интернет с планшетом или на компьютере при 

получении и передаче информации. Электронная почта. Спам. Вредоносные программы.  

2.2. Личные данные и правила их защиты. Защита входа в устройство. Пароль и логин. 

Регистрация на сайтах. Личные данные. Линия «Информационное общество и 

информационная культура»  

Модуль 3. Сеть Интернет.  

3.1. Поиск информации в сети Интернет. Позитивный Интернет. Сайты для учебы, 

досуга, творчества, чтения книг, виртуальных путешествий.  

Модуль 4. Правила безопасной работы в социальной сети.  

4.1. Правила безопасной работы в социальной сети. Этикет общения. Социальные сети. 

Детские социальные сети. Аватар и его выбор. ≪Друзья≫ в сети. Опасности общения в 

социальной сети с виртуальными ≪друзьями≫. Этикет общения.  

4.2. Реакция на негативные сообщения, угрозы, агрессию, уговоры и опасные 

предложения.  

Отключение от нежелательных контактов. Поддержка семьи для устранения проблем 

общения детей в социальных сетях.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 Программа учебного курса «Информационная безопасность» отражает в содержании 

цели поддержки и сопровождения безопасной работы с информацией в учебно-

познавательной, творческой и досуговой деятельности детей (планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения курса). В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования курс 

информационной безопасности направлен на воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества по развитию коммуникативных 

навыков, навыков самоорганизации, по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, на воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. Планируется сформировать у обучающихся с учетом 

возрастных особенностей такие личностные результаты, которые позволят им грамотно 

ориентироваться в информационном мире с учетом имеющихся в нем угроз, понимать и 

выполнять правила информационной безопасности и отражать личностные качества 

выпускника начальной школы в информационной деятельности: любящий свой народ, свой 

край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; способный к 

организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Особое место в личностных 

результатах в рамках реализации программы курса отведено социализации детей — 

ценностно-смысловым установкам обучающихся, отражающим их индивидуально-

личностные позиции и социальные компетенции (согласно ФГОС НОО). 

 В результате освоения программы курса информационной безопасности 

акцентируется внимание на метапредметных результатах освоения основной образовательной 

программы: 

 — активное использование средств информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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 — соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета; — умение 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 — готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 — умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий.  

Планируется достижение предметных результатов, актуальных для данного курса, с 

учетом учебных предметов «Окружающий мир» и (или) «Информатика» для 2—4 классов, 

нацеленных на формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных ситуациях, формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, в том числе на 

основе представлений о компьютерной грамотности.  

Планируемые предметные результаты по программе курса отражают требования 

информационной безопасности (в соответствии с ФГОС НОО):  

— освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 — освоение доступных способов изучения природы и общества с получением 

информации от окружающих людей, в открытом информационном пространстве. В 

результате освоения программы курса с учетом возрастных особенностей выпускник освоит 

жизненно важные практические компетенции.  

Выпускник научится понимать: 

 — источники информационных угроз, вредоносные программы и нежелательные 

рассылки, поступающие на мобильный телефон, планшет, компьютер; 

 — роль близких людей, семьи, школы для устранения проблем и угроз в сети 

Интернет и мобильной телефонной связи, телефоны экстренных служб;  

— виды информационных угроз, правила поведения для защиты от угроз; 

 — проблемные ситуации и опасности в сетевом взаимодействии и правила поведения 

в проблемных ситуациях, ситуациях профилактики и предотвращения опасности; — этикет 

сетевого взаимодействия; 

 — простейшие правила защиты персональных данных;  

— назначение различных позитивных ресурсов в сети Интернет для образования и 

развития творчества. Выпускник научится применять на практике: 

 — простейшие правила цифровой гигиены для использования средств защиты 

персональных данных (формировать и использовать пароль, регистрироваться на сайтах без 

распространения личных данных);  

— начальные компетенции компьютерной грамотности по защите персональных 

устройств от вредоносных программ при работе с информацией в сети Интернет, критическое 

и избирательное отношение к источникам информации; 

 — информационно-коммуникативные компетенции по соблюдению этических и 

правовых норм взаимодействия в социальной сети или в мессенджере, умение правильно 

вести себя в проблемной ситуации (оскорбления, угрозы, предложения, агрессия, 

вымогательство, ложная информация и др.), отключаться от нежелательных контактов, 

действовать согласно правовым нормам в сфере информационной безопасности (защиты 

информации).  

Выпускник освоит нормы культуры информационной безопасности в системе 

универсальных учебных действий для самостоятельного использования в 

учебнопознавательной и досуговой деятельности позитивного Интернета и средств 

электронного обучения с соблюдением правил информационной безопасности. Для 

выявления достижения планируемых результатов обучения рекомендуется использовать 

диагностические тесты и конкурсы по информационной безопасности в образовательных 

организациях. 
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Модуль/тема Всего часов Теоретические 

занятия 

Практическая 

работа с ресурсами 

и программами на 

компьютере 

Линия 

«Информационное 

пространство и 

правила 

информационной 

безопасности» 

19 9 9 

Модуль 1 

Правила безопасной 

работы в сети 

Интернет с 

мобильным 

телефоном 

11 6 5 

1.1.Угрозы в 

мобильных сетях 

связи 

4 2 2 

1.2.Правила 

безопасной 

работы с 

мобильным 

телефоном 

6 3 3 

Модуль 2. Правила 

безопасной работы в 

сети Интернет с 

планшетом или на 

компьютере 

8 4 4 

2.1. Правила 

безопасной работы в 

сети Интернет с 

планшетом или на 

компьютере при 

получении и передаче 

информации 

5 2 3 

2.2. Личные 

данные и правила их 

защиты 

2 1 1 

Линия 

«Информационное 

общество и 

информационная 

культура» 

13 6 7 

Модуль 3. Сеть 

Интернет 

8 3 5 

3.1. Поиск 

информации в сети 

Интернет 

3 1 2 

3.2. Позитивный 

Интернет. Сайты для 

4 1 3 
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учебы, досуга, 

творчества, чтения 

книг, виртуальных 

путешествий 

Модуль 4. Правила 

безопасной работы в 

социальной сети.  

7 5 2 

4.1. Правила 

безопасной работы в 

социальной сети. 

Этикет общения 

3 2 1 

4.2. Реакция на 

негативные 

сообщения, угрозы, 

агрессию, уговоры и 

опасные предложения 

3 2 1 

Всего 34 18 16 

 

2.2.14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» (1-4 класс) 
Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном» 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка,первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и 

историяродногокрая.ОтветственностьгражданиназасудьбусвоейОтчизны.Историческаяпамят

ьнародаикаждогочеловека.Связь(преемственность)поколений–

основаразвитияобществаикаждогочеловека.Историческаяпамять 

–

этостремлениепоколения,живущеговнастоящеевремя,принятьивоспитыватьвсебекачества,ко

торыеотражаютнравственныеценностипредыдущихпоколений(«Там,гдеРоссия»,«ЧтотакоеРо

дина?(региональныйиместныйкомпонент)», 

«Деньнародногоединства»,«Урокпамяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь кродному 

краю, способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви 

кОтчизне.Преемственностьпоколенийвготовностизащищатьроднуюземлю.ВеликаяОтечестве

ннаявойна:герои,подвиги,самопожертвование.НепокоренныйЛенинград:страницыисториибл

окадыгорода(«Зоя.К100-летиюсоднярожденияЗои Космодемьянской», «Непокоренные. 

80летсо дняполного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады», «День защитника 

Отечества. 280 лет со днярожденияФ.Ушакова»,«Союзники России»,«Урокпамяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. 

Чтотакоеправаиобязанностигражданина.ПраваребѐнкавРоссии.Примерывыполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России(общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система 

России(30летЦИК)»,«Налоговаяграмотность»). 

Любовькроднойприроде,ееохранаизащита–

проявлениепатриотическихчувств.Россияоткраяидокрая:разнообразиеприроды,объекты 

природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природамалой Родины. 

Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири,ДальнегоВостока.Крым–

природнаяжемчужина.Симферополь—столица 
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РеспубликиКрым,«воротаКрыма»(«Крым.Путьдомой»,«ЯвижуЗемлю!Этотаккрасиво»,«Экол

огичноепотребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельностьроссиян, 

созидательный труд на благо Отчизны.Многообразие профессий, 

людиособыхпрофессий(спецназ,МЧС,полиция,гражданскаяавиация)(«Деньспецназа»,««Перв

ымделомсамолеты».О гражданскойавиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — чтобудет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек 

идедушек.Профессиональныединастии.Зачемнужноучитьсявсѐвремя,покаработаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашеговремени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество 

настоящегочеловека,способностьоказатьпомощь,поддержку,проявитьзаботуимилосердие.До

броедело:комуононеобходимоидлякогопредназначено.ДобрыеделагражданРоссиивпрошлые

времена:благотворительностьграждан;пожертвованиекакоднаиззаповедейвтрадиционныхрел

игиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирноевремя:примерыизисторииисовременнойжизни.Качествалюдей,которыхназываютдобр

овольцами: милосердие, гуманность,сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим 

людям?(«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйденьпсихическогоздоров

ья,профилактикабуллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мывместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней 

нуждается:больным,старым,слабым(«Будьготов!Коднюдетскихобщественныхорганизаций»

).Всемирныйфестиваль молодежи 

Учебныйколлектив.Правилавзаимодействиявучебнойдеятельности.Взаимоответственность 

членов учебного коллектива за успехи одноклассников,помощь,поддержкавколлективе–

залогегоблагополучияиотсутствияконфликтов.Противостояниеотрицательнымвлияниям(«Вс

емирныйденьпсихическогоздоровья,профилактикабуллинга)»,«Россия–здороваядержава»). 

ГосударственныепраздникиРоссийскойФедерации: 

 Новыйгод,—замечательныйобщенародныйпраздник.Традициипразднования 

Нового года в разных странах. История возникновения 

новогоднегопраздникавРоссии.Рождество(7января).ИсторияпраздникаРождестваХристова.

РождественскиетрадициивРоссии.Историясозданияновогоднихигрушек(«Новогодниесемей

ныетрадицииразных народовРоссии»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в 

России.Значениенаучныхоткрытийдляпрогрессаобществаиразвитиячеловека.Преемственно

стьпоколенийвнаучныхдостижениях.Выдающиесяученыепрошлых веков: М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научныеоткрытия российских учѐных, без которых 

невозможно представить современныймир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, 

ранцевый парашют, 

наркоз,искусственноесердце.Качестваученого:талант,вдохновение,упорство,увлеченность. 

Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российскихученых.Желаниерасширятьсвоизнания,участвоватьвшкольнойопытно-

исследовательскойдеятельности.Чтотакоевиртуальныймириктоегосоздаѐт? 

«Плюсы»и«минусы»виртуальногомира.ПравилабезопасногопользованияИнтернет-

ресурсами.(«Россия:взглядвбудущее»,«Технологическийсуверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д.Менделеева.День 

российскойнауки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника.Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявлениелюбви к родной 
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земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда 

естьместоподвигу.Качествороссийскоговоина:смелость,героизм,самопожертвование 

(«День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф.Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности 

илюбвикженщине.Женщинавсовременномобществе—

труженица,мать,воспитательдетей.ВеликиеженщинывисторииРоссии,прославившиесвоюОт

чизну («Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)»). 

 Денькосмонавтики(12апреля).Страницыисториироссийскойкосмонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐтчеловекавкосмос–

Ю.А.Гагарин;первыйвыходвоткрытыйкосмос   —А. А. Леонов; самый длительный полѐт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордостьроссиянзауспехистранывосвоениикосмоса 

(«ЯвижуЗемлю!Этотаккрасиво»). 

 ПраздникВесныиТруда(1мая).Историипраздника–100лет.Последнийвесенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. 

Сдавнихвременлюдижелалидругдругухорошегоурожая,удачноголета.Традицияизменилась, 

когда женщины-работницы выступили на митинге с 

требованиямипрекратитьэксплуатироватьдетскийтрудиповыситьзаработнуюплатуженщина

м(«Трудкрут!»). 

 ДеньПобеды(9мая).ВеликаяпобедасоветскойармиивВеликойОтечественной войне. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободусвоей Родины? Вклад в победу 

советских воинов, тыла, партизанского 

движения.Ктотакиефашисты?Почемуонихотелисделатьвсенародысвоимирабами?Преступл

ениянацистов:концлагерькакместапринудительнойжестокойизоляции.ДетиОсвенцима.11ап

реля—

деньосвобожденияузниковконцлагерей.Связь(преемственность)поколений:бессмертныйпол

к—помним,любим,гордимся(«Деньпамяти»). 

 ДеньРоссии(12июня)–праздниквсех,ктолюбитсвоюстрану,заботитьсяо ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласиявсех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том,что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах 

СеверногоЛедовитогоокеанаинасклонахКавказскихгор,вПоволжьеизаУралом….Вэтотдень 

мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, гдеРоссия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому 

ребѐнкувозможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходимане 

только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа 

успешногоразвитиячеловекаиобщества.Каждыйдолженстремитьсякобогащениюирасширен

июсвоихзнаний(«ДеньЗнаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе 

профессия.Назначениеучителя–

социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения.Учитель—

советчик,помощник,участникпознавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницыистории развития образования. Первые школы, первые 

учителя-монахи. 

Влияниекнигопечатаниянаразвитиеобразования.И.Федоров.Великиепедагогипрошлого.Уче

бники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа 

Л.Н.Толстого(«Деньучителя(советникипо воспитанию)»). 

 Деньнародногоединства(4ноября).Этотпраздник–

проявлениегордостиипоклоненияпредшествующимпоколениям,которыенеразпроявлялипат

риотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась 

взащите.Такбылов1612году,когдаМининиПожарскийсобралинародноеополчениедляборьбы
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синоземнымизахватчиками.Такбылов1941-

1945годахвовремяВеликойОтечественнойвойнысфашистами.(«Деньнародногоединства»). 

Различныепраздники,посвященныеисторииикультуреРоссии: 

Историческаяпамять:ПѐтриФевронияМуромские–

символлюбвиивзаимопониманиявсемейнойжизни.Ценностироссийскойсемьи:любовь,взаимо

понимание,участиевсемейномхозяйстве,воспитаниидетей).Семья–

первыйвжизниребенкаколлектив.Традиции,обычаи,трудоваяидосуговаядеятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ.Поколения в 

семье.Семейное«древо».Особоеотношениекстаршемупоколению,проявлениедейственногоув

ажения,вниманиякбабушкамидедушкам,заботаоних.Рольотцавсемье,участиевхозяйственной

деятельности,досугесемьи,укреплениитрадиционныхсемейныхценностей.Пониманиеролиот

цакакродителя,участиеввоспитаниидетей,отцовскоевлияниенасынаи/илидочь.Мать,мама—

главныевжизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага,воспитательницадетей.Спервыхднейжизнирядомсребѐнкомвсѐвремяприсутствует мама 

— человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у 

другихлюдей(«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)»). 

КультураРоссии.Чтотакоетворчество?Людитворческихпрофессий:поэты,художники,компози

торы,артисты,создателиигрушек.Примерынародных 

промыслов.Искусствовжизничеловека.СтраницыисториистановленияискусствавРоссии:отДр

евнейРусидосовременности(скоморохи,первыетеатрыопера и балета, драматические театры 

в России). Музыкальное, 

изобразительное,театральное,цирковоеискусстваиеговыдающиесяпредставители.К.С.Станис

лавский—великийдеятельтеатральногоискусства:яркиестраницыжизнии деятельности. 

Значение российской культуры для всего мира («По ту сторонуэкрана. 115 лет кино в 

России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному днюцирка)»,«От«А»до«Я»,450 

лет«Азбуке»ИванаФедорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин –создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памятироссийских писателей и 

поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь –русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 летсодня рожденияА.С.Пушкина»). 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммывнеурочныхзанятий 

«Разговорыоважном» 

 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженийшкольникамиследующихл

ичностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты 

Гражданско-

патриотическоговоспитание:осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидент

ичности;сопричастностькпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение ксвоему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

членеобщества,оправах иобязанностигражданина,качествахпатриотасвоейстраны. 

Духовно-нравственноевоспитание:пониманиесвязичеловекасокружающим миром; бережное 

отношение к среде обитания; проявление заботы оприроде; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальностикаждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности;неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическ

огои 

моральноговредадругимлюдям;выполнениенравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений. 
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Эстетическоевоспитание:уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восп

риимчивостькразнымвидамискусства,традициями творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального 

благополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образажизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношениекфизическомуипсихическому здоровью. 

Трудовоевоспитание:осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда,интерескразличнымпрофессиям. 

Ценностинаучногопознания:первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира;познавате

льныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании

.Проявлениежеланияобогащатьсвоизнания,способностькпоисково-

исследовательскойдеятельности. 

Метапредметныерезультаты 

Универсальныеучебныепознавательныедействия:длярешенияпредложенныхучебныхзадачис

пользоватьинтеллектуальныеоперации(сравнение,анализ,классификацию),оцениватьситуаци

инравственногоибезнравственногоповедения,приводитьпримерысобытий,фактов,демонстри

рующихотношениечеловекакокружающемумиру,проявлениенравственно-

этическихкачеств.Работатьсинформацией,представленнойвтекстовом,иллюстративном,граф

ическомвиде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять 

активностьвдиалогах,дискуссиях,высказыватьсвоемнениепоповодуобсуждаемыхпроблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные 

иписьменныевысказывания,небольшиетексты(описание,рассуждение);проявлятьжеланиегот

овитьнебольшиепубличныевыступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможностьсуществования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказыватьсвоемнение.Приниматьучастиевпланированиидействийиоперацийпорешениюуч

ебнойзадачи,оцениватьсвоеучастиевобщейбеседе(дискуссии,учебномдиалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач поосвоению 

предметныхпланируемых результатов. 

Многиетемы«Разговорововажном»строятсянаиспользованиисодержанияучебныхпредметов.

Этопозволяетсовершенствоватьфункциональнуюграмотность младших школьников: 

развивать умения использовать 

полученныезнаниявнестандартныхситуациях;отбирать,анализироватьиоцениватьинформаци

ю в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты сучетомправилрусского 

языка. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном»представленысучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,ккот

орымимеетотношениесодержаниекурсавнеурочнойдеятельности: 

Русскийязык:первоначальноепредставлениеомногообразииязыковикультур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как 

основногосредстваобщения;осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРосс

ийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения;осозна

ниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека;овладениеосн

овнымивидамиречевойдеятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современногорусскоголитературногоязыка;использованиевречевойдеятельностинормсоврем

енногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературыипроизведенийустногонародноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностич

еловека;первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийи
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произведенийустногонародноготворчества;овладениеэлементарнымиумениямианализаиинте

рпретациитекста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с 

культуройсвоегонарода. 

Математикаиинформатика:развитиелогическогомышления;приобретениеопытаработысин

формацией,представленнойвграфическойитекстовойформе,развитиеуменийизвлекать,анализ

ировать,использоватьинформациюи делатьвыводы. 

Окружающий мир:сформированность уважительного отношения к своейсемье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории 

икультуре,природе;сформированностьчувствагордостизанациональныесвершения,открытия,

победы;первоначальныепредставленияоприродныхисоциальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов иявлений природы; о связи мира живой и неживой 

природы; 

сформированностьосноврациональногоповеденияиобоснованногопринятиярешений;первона

чальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятияхнаселенияимассовыхпрофессияхродногокрая,достопримечательностяхстолицыРосс

ии и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного иприродного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях 

ифактахпрошлогоинастоящегоРоссии;основныхправахиобязанностяхгражданина 

Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

игруппироватьизученныеприродныеобъектыиявления,выделяяихсущественныепризнаки и 

отношения между объектами и явлениями; понимание простейшихпричинно-следственных 

связей в окружающем мире (в том числе на материале 

оприродеикультуреродногокрая);приобретениебазовыхуменийработысдоступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе иобществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сетиИнтернет, получения информации 

из источников в современной информационнойсреде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основевыполнения правил 

безопасногоповедениявокружающейсреде,в 

томчислезнанийонебезопасностиразглашенияличнойифинансовойинформацииприобщениис

людьмивнесемьи,всетиИнтернетиопытасоблюденияправилбезопасногоповеденияприиспольз

ованииличныхфинансов;приобретениеопыта 

положительногоэмоционально-

ценностногоотношениякприроде;стремлениядействоватьвокружающейсредевсоответствиисэ

кологическиминормамиповедения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимостинравственногосовершенствования,духовногоразвития,роливэтомличныхусил

ий человека; формирование умений анализировать и давать 

нравственнуюоценкупоступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоогра

ничениювповедении;построениесужденийоценочногохарактера,раскрывающихзначениенрав

ственности,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-

нравственногоразвитияличности;понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного 

влияниярелигиознойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей;овладениенавыкамиобщ

енияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорблениепредставителейдругойверы

естьнарушениенравственныхнормповедения в обществе; понимание ценности человеческой 

жизни, человеческогодостоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

формированиеуменийобъяснятьзначениеслов"милосердие","сострадание","прощение","друж

елюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви кближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России,современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь;осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства;знаниеобщепринятых
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вроссийскомобщественормморали,отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийскихтр

адиционныхдуховныхценностях,конституционныхправах, 

свободахиобязанностяхгражданина. 

Изобразительноеискусство:выполнениетворческихработсиспользованиемразличныххудоже

ственныхматериаловисредствхудожественнойвыразительностиизобразительногоискусства;у

мениехарактеризоватьвидыижанрыизобразительногоискусства;умениехарактеризоватьотлич

ительныеособенностихудожественныхпромысловРоссии. 

Музыка:знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки. 

Технология:сформированностьобщихпредставленийомирепрофессий,значениитрудавжизнич

еловекаиобщества,многообразиипредметовматериальнойкультуры. 

Физическаякультура:сформированностьобщихпредставленийофизическойкультуреиспорте,

физическойактивностичеловека,физическихкачествах,жизненноважныхприкладныхумениях

инавыках,основныхфизических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в 

игровыхзаданиях иигровойдеятельности,соблюдаяправилачестнойигры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ 

учебныхпредметовиспособствуютразвитиюкругозорамладшегошкольника,еговозрастной 

эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной 

деятельностиособенноважнаиявляетсяпослерешениявоспитательныхзадач-

существеннойиприоритетной. 

Тематическое планирование 

Тема Основноесодержание Характеристикадеятельностиобучающихся 

1.Деньзнаний 

1–2классы Знания–ценность,котораянеобходима не только каждомучеловеку,ноивсемуобществу. 

Нашастранапредоставляетлюбому ребѐнку возможность с6,5летучитьсяв школе 

Знания–основауспешногоразвитиячеловекаи общества 

ПросмотрвидеороликаоДнезнанийиотрадицияхэтогопраздника.Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, 

обсуждениевопросов:«Почемуважноучиться?Какбыть,есличто-тонезнаешьилинеумеешь?» идр.Рассматриваниерепродукцийкартиношколепрошлыхвеков,сравнениес современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н.Богданов-

Бельский«Сельскаяшкола»,«Устныйсчет.Народнаяшкола»;Б.Кустодиев«Земскаяшкола»;А.Максимов«Книжноенаучение»;А.Морозов«Сельскаяшкола» (навыбор) 

Участиевколлективнойигре-путешествии(игре-соревновании),разгадываниизагадок 

3–4классы Нашастранапредоставляетвозможность каждому получитьдостойное образование.Обязательное образование в РФ9лет. 

Каждыйдолженстремитьсякобогащениюирасширениюсвоихзнаний. 

Участиевбеседе:«Чтодает образованиечеловекуиобществу. 

РассматриваниерепродукциикартиныН.Богданова-Бельского«Удверей школы». Беседа по вопросам: «Что привело подростка к 

дверямшколы?Чтомешаетемуучится?Вселидетивцарскоевремябылиграмотными? 

Рассматриваниерепродукцийкартиношколепрошлыхвеков,сравнениес современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н.Богданов-

Бельский«Сельскаяшкола»,«Устныйсчет.Народнаяшкола»;Б.Кустодиев«Земскаяшкола»;А.Максимов«Книжноенаучение»;А.Морозов«Сельскаяшкола» (навыбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольноминституте. Участиеввикторине«Свояигра»:задайвопросодноклассникам 

2.Там,где Россия 

1–2классы ЛюбовькРодине,патриотизм 

– качества гражданина России.Любовь к родному краю, 

Способность любоватьсяприродой,беречьеѐ–частьлюбвикОтчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»:природаразныхуголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России.Достопримечательности Москвы.Беседа: «В каких местах России тебехотелосьбы побывать?» 

Интерактивнаяигра-соревнование:«Знаемлимысвойкрай»(сиспользованиемиллюстраций) 
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3–4классы Историческая память народаикаждогочеловека 

Героическое прошлое России: преемственностьпоколений в проявлении любвик Родине, готовности защищатьроднуюземлю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение:почему был поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, 

спасаянемецкуюдевочку?КакоезначениедляжизнинародовЕвропыимелапобедаСоветскогоСоюзанадфашистскойГерманией? 

Дискуссия:СчегоначинаетсяпониманиеРодины,какпроявляетсялюбовькРодине.Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественныхвойн:1812и1941-45гг.–

преемственностьпоколений.ОрганизаторыпартизанскогодвиженияД.Давыдови.С.Ковпак,Д.Медведев,П. 

Вершигора(навыбор). 

3.100-летиесоднярожденияЗоиКосмодемьянской 

1-2классы ГероизмсоветскихлюдейвгодыВеликойОтечественнойвойны.Участиемолодеживзащите Родины от фашизма. ЗояКосмодемьянская–

перваяженщина–ГеройСоветскогоСоюзазаподвигивовремяВОВ.Качестваюнойучастницыдиверсионной 

группы:бесстрашие,любовькРгероизм. 

Рассматривание иописание портрета Зои–московской школьницы.ВосприятиерассказаучителяифотографийизсемейногоальбомаКосмодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревнеПетрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина –мать,умей занеепостоять», 

«Дляродинысвоейнисил,нижизнинежалей»,«Сроднойземли-умри,несходи»,«Чужой землине хотим,асвоейнеотдадим»(навыбор) 

3-4классы Проявление чувства любви кРодинесоветскоймолодежью.Юныезащитникироднойстраны–героиСоветскогоСоюза. Зоя. 

Космодемьянская –перваяженщина–

геройСоветскогоСоюза.Качествагероини:самопожертвование,готовностьотдатьжизньзасвободуРодины 

Воображаемаяситуация:кинотеатр«Колизей»,призывнойпункт,набора в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить вдиверсионную школу? Какими качествами 

должны были обладать люди,работавшиевтылуврага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве.Интерактивноезадание:СобытияВОВ–юныезащитникиРодины– 

героиСоветскогоСоюза–последователиЗои 

3. Избирательная система 

1-2классы  ИзбирательнаясистемавРоссии:значениевыбороввжизниобщества;правогражданинаизбиратьибытьизбранным.Участиеввыборах–проявление заботы 

гражданинаопроцветанииобщества. 

Важнейшиеособенностиизбирательной системы в нашейстране:правогражданинанавыбор;справедливость, 

всеобщность,личноеучастиегражданина 

3-4классы Чтотакоеизбирательнаясистема, какое значение имеютвыборы для жизни государства,общества и каждого его 

члена;правогражданинаизбиратьибытьизбранным. 

Свободныевыборыотражаютдемократизмисправедливостьроссийскогогосударства,обеспечиваютдостойное будущее 

общества икаждого егочлена.Принципыизбирательнойсистемывнашейстране: 

демократизм,справедливость,всеобщность,личноеучастие. 

Рассматриваниеиллюстративногоматериала.Диалог:«Очемрассказываютфотографии?Длячегосоздаютсяизбирательныеучастки?».Работасиллюстративнымматериало

м(детскиерисункиовыборах):«Какмыпонимаемсуждение:«Голосуйзасвоебудущее!».Диалог:«КогоизбираютдепутатомГосударственнойдумы?ЗнаменитыедепутатыГо

сударственнойДумы(спортсмены,учителя,космонавты,актерыидр.)».Рассказучителя 

одеятельностиДумы.Интерактивноезадание.Воображаемаяситуация:«Еслибыябылдепутатом?Очембыязаботился?».Рассказы-

суждения,предложенияучастниковзанятия. 

Интерактивноезадание3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены 

избирательнойкомиссии.Какмыготовимизбирательныйучастоккоднювыборов?(работасиллюстративнымматериаломивидео).Какмывстретимчеловека,который 

впервыепришелголосовать? 

5.Деньучителя (советникиповоспитанию) 

1–2классы Учитель–важнейшаявобществе профессия.Назначениеучителя–

социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения.Учитель – советчик, 

помощник,участникпознавательной 

Деятельностишкольников.Оценкаучительскоготруда. 

Обсуждениеценностиважнейшейпрофессии.Участиевразыгрываниисценок«Я – учитель»,«Яи мои ученики». 

Участиевгрупповой,парнойработе:созданиерисунков«Нашкласс», 

«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами,стихотворениями),связаннымиспрофессиейучителя 

3–4классы Вразныеисторическиевремена труд учителяуважаем,социальнозначим,оказываетвлияние наразвитиеобразованиячленов 

общества. 

Великие педагоги прошлого.ЯснополянскаяшколаЛ.Н.Толстого.Почемувеликийписатель 

открылдлякрестьянскихдетейшколу.Особенности учения и общенияшкольниковсосвоимиучителямиимеждусобой.Книги-

учебникидляобучениядетейчтению 

НародныешколывРоссии -просмотриобсуждениевидеоматериалов.ВиртуальнаяэкскурсиявЯснуюПоляну:домЛ.Н.Толстого,деревобедных,колокол. 

Интерактивноезадание:«КакТолстойпроводилсученикамивремя,чемсними занимался? 

(рассматриваниефотоматериалов).Выставкарисунков«БуквадляпервогопредложениясказкиЛ.Н.Толстого»(освоихрисунках рассказываютих авторы). 



 

269 

 

6.Овзаимоотношенияхвколлективе 

1-2классы Общаяцельдеятельностиодноклассников. 

Взаимопомощь,поддержка,выручка–чертынастоящегоколлектива.Детскийтелефон 

доверия 

Анализрисунков«Рукавички»:умеемлимывместеработать?Умеемлидоговариваться?».ЧтениеиобсуждениерассказаВ.Осеевой«Тритоварища?».Диалог:происходятлив

нашемклассепохожиеистории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду?Интерактивноезадание:рассматриваниефотографийнашегокласса: 

«Мывместе!» 

3-4классы Школьныйкласс-учебныйколлектив.Ответственностьзауспешностькаждогоученика,помощь,поддержкаивзаимовыручка–

качествачленовколлектива.Роливколлективе: умение 

руководитьиподчиняться.Воспитаниевсебеумениясдерживаться,справляться с обидами, 

сниматьконфликты.Детскийтелефондоверия 

Рассматриваниевыставкифотографийкласса«Мывместе:чтомыумеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива:восстановлениепословицы,объяснениеезначения.Например:«Вколлективе чужой работы не 

бывает», «Один и камень не поднимет, амиром–городпередвинут»;«Согласиеилад–дляобщегодела–клад»,«Водиночкунеодолеешьи кочку». 

Дискуссия«Каксправитьсясобидой?» 

Ролеваяигра:«Выбираемкомандирадляпредстоящейработы» 

7.Потусторону экрана 

1-2классы Российскомукинематографу 

–115лет.Можетлисегоднячеловек(общество)житьбезкинематографа? 

«Великий немой» – фильмыбез звука. 1908 год – рождениедетского кино в России. Первыеигровыефильмы: 

«Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка»,«ПесньовещемОлеге».Созданиестудии 

«Союздетфильм».Известныепервыеигровыефильмы:«Пощучьемувелению»,«Морозко», 

«Королевствокривыхзеркал»,(режиссераАлександраРоу). 

СлушаниепесниБуратиноизфильма«ПриключенияБуратино»(композиторА.Рыбников). 

Просмотрвидеоматериалов:кадрыизнемогокино.Беседа:Можнолипомимике, жестам,поведениюартистов понятьсюжеткартины? 

Интерактивноезадание–викторина«Знаемлимыэтиизвестныедетскиефильмы?» (отгадывание по отдельным эпизодам и фото героев 

названияфильмов).Например,«Пощучьемувелению»,«Королевствокривыхзеркал»,«Царевна-лягушка». 

Ролеваяигра:«Мыснимаемкино»(разыгрываниеэпизодаизсказки 

«Царевна-лягушка»,разговорцаревичаслягушкой). 

Рассказыдетей:«Мойлюбимыйкинофильм» 

3-4классы Российскомукинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великогонемого»вРоссии.Чтотакоекиностудия? Кто и как снимаеткинофильмы? 

Первыезвуковыефильмы,которыезнаютилюбятвсе: 

«Путевка в жизнь» (режиссер Н.Экк),«Чапаев»(режиссеры–братьяВасильевы), 

Какиебываюткинофильмы:документальные, 

художественные.Любимыедетские кинофильмы. Музыка вкино 

Слушаниепесни«Веселыекачели»изкинофильма«ПриключенияЭлектроника»(композиторЕ.Крылатов).Виртуальнаяэкскурсияпокиностудии«Союзмультфильм».Рол

еваяигра: «Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первоголица на вопросы: «Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? 

Азвукооператор?А композитор?Интерактивноезадание:просмотротрывковиздокументальныхфильмов, определение их темы, объяснение назначение: почему 

фильмназываетсядокументальным?Чемонотличается отхудожественного? 

Рассказыдетей:«Мойлюбимыйдетскийфильм» 

8.Деньспецназа 

1-2классы 28октября–Деньподразделенийспециальногоназначения.Странагордитсяважнойработойбойцовспецназа. 

Легендарныеподразделения:«Альфа»,-

борьбастеррористами,освобождениезаложников,поискособоопасныхпреступников.«Вымпел»–охранаэкологически 

важных объектов;борьба с террористами; 

ведениепереговоровипроведениеразведки.Качествабойцовспецназа,спортивныетренировки 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида 

бойцовспецподразделения,примерыдеятельностиподразделенийспецназа:освобождениезаложников,захваттеррористов.Просмотрвидеоматериаловофизическойподго

товкебойцовспецназа.Интерактивноезадание:восстановлениепословицосмелости(героизме), объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто за 

Родинугорой!»,«Нетотгеройктонаградуждет,атотгерой,чтозанародвстает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (повыбору) 

3-4классы 28октября–

Деньподразделенийспециальногоназначения.Странагордитсяважнойработойбойцовспецназа.Деятельностьподразделений

спецназа:поимкаособоопасныхпреступников,террористов,освобождениезаложников,различныепоисково-

спасательныеработы; 

Обеспечение 

международныхмероприятий(олимпиад,соревнований,встречруководителей 

Деятельностьизвестныхспецподразделений:«Альфа»,-

борьбастеррористами,освобождениезаложников,поискособоопасныхпреступников«Дельфин»–

спецотрядыморскойпехоты–борьбасподводнымидиверсантами«Град»–

борьбастеррористами,освобождениезаложниковСпособностииособыекачества бойцовспецназа: 

физические(сила, ловкость, быстрота),волевые(выносливость,терпеливость,сдержанность, 

наблюдательность),умение 

пользоватьсяразнымивидамиоружия 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна 

лиработаспецназа?»,«Почемунужноборотьсястеррористами,захватчикамизаложников,охранятьважныемероприятияилиобъекты? 

Интерактивноезадание:соединитьфизкультурноеупражненияснормой его выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км(10 мин.30сек); 

подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола(90раз).Ролеваяигра:роли–боец«Альфы»,боец«Дельфина»,боец«Града». 

Оничитаютосвоейдеятельности,показываютиллюстрации. 

Интерактивноезадание:выберифотоирасскажи,вкакомподразделениеспецназатыхотелбыслужить.Коллективноесозданиеплаката-аппликации«Деньспецназа» 

9.Деньнародногоединства 

1–2классы Чему посвящен  праздник 

«Деньнародногоединства»? 

Проявление любви к 

Родине:объединениелюдейвтевремена,когдаРодинануждаетсявзащите.Чувствогордостизаподвигигражданземлирусскойв

1612году 

Минин и Пожарский – герои,создавшие народное ополчениедляборьбысиноземными 

захватчиками 

Рассматриваниеплаката,посвященногоДнюнародногоединства.Обсуждение: «Почему на плакате изображены эта два человека? 

КакиесобытиясвязанысМининымиПожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и 

Пожарский?Интерактивноезадание:рассмотритепортретыМининаиПожарского,опишитеихвнешнийвид,одежду,выражениелица. 

Рассказучителяособытиях1612года.Беседа:Чтотакоеополчение? Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративнымматериалом 
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3–4классы История рожденияпраздника.МининиПожарский 

–

герои,создавшиенародноеополчениедляборьбысиноземнымизахватчиками.Преемственностьпоколений:народобъединяетс

я,когдаРодинегрозитопасность.Чувствогордостизаподвигигражданземлирусскойв1612годуив1941-1945г. 

РассматриваниепамятникаМининуиПожарскомунаКраснойплощадив Москве. Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князюПожарскому– 

благодарнаяРоссия». 

Диалог:вспомнимзначениеслова«ополчение».Сравнимдвеиллюстрации:ополчение1612годамосковскоеополчение1941года.Беседа:«Ктошел в ополчение?» 

Обсуждениезначенияпословицы:«Еслинародедин,оннепобедим». 

Беседа:почемулюдиоткликнулисьнапризывМинина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание КозьмыМининак нижегородцам». 

Интерактивноезадание:наосноверассматриванияиллюстрацийоподвигахА.Матросова(картинахудожникаВ.Памфилова«ПодвигМатросова»),Н.Гастелло(картинахудо

жникаВ.Шестакова«ПодвигН.Гастелло)составитьпортретгероя. 

Творческоезадание:закончитеплакат-аппликацию«Деньнародногоединства» 

10.Россия–взглядвбудущее 

1-2классы 

«Цифроваяэко

номикасегодн

я. 

«Умныйдом» 

Экономика как управлениехозяйствомстраны:производство, распределение,обмен, 

потребление.ЧтосегодняделаетсядляуспешногоразвитияэкономикиРФ?Можноли управлять экономикой спомощью 

компьютера(чтотакое цифровая экономикаинтернет-экономика,электроннаяэкономика). 

«Умныйдом»:«умноеосвещение»,«командыэлектроприборам(кофеварка,чайник)»,напоминания-сигналы 

жителямквартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откудапроизошлослово«экономика»?». 

Интерактивноезадание:Составлениеплаката-рисунка«Чтотакоеэкономическаядеятельность:производство-распределение-обмен-потребление». 

Воображаемаяситуация:мыпопалив«умныйдом».Чтопроисходитв 

«умномдоме»?Какиекомандымыможемдатьголосовому помощнику 

3-

4классы«Цифро

ваяэкономика. 

«Умныйгород» 

Цифроваяэкономика–этодеятельность, в основе которойлежитработасцифровымитехнологиями(интернет-экономика, 

электроннаяэкономика).Чтотакое«умныйгород»:«умноеосвещение», 

«умныйобщественныйтранспорт»,противопожарныедатчики. Какое значение 

имеетиспользованиецифровойэкономики?Механизмыцифровойэкономики:роботы(устройства,повторяющиедействия 

человека по заданнойпрограмме);искусственныйинтеллект(способностькомпьютера учиться у 

человекавыполнятьпредложенныезадания) 

Просмотриобсуждениевидео:«Компьютервнашейжизни».Беседа: 

«Можнолисегодняпрожитьбезкомпьютера?Чтоумееткомпьютер?Какиепрофессиизаменилсегоднякомпьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, которыйсделал искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи 

изображения,сделанныечеловекомикомпьютером; вчемразницамеждуними. 

Воображаемаяситуация:путешествиепо«умномугороду». 

Интерактивноезадание:разработатьзаданиядляробота,используяпредложенныерисунки 

11.Деньматери 

3–4классы Мать, мама – самый дорогойи близкий человек на свете. Сдавнихвременматьидитя–

олицетворениенежности,любви,привязанности.Мадонна 

–матьИисусаХриста–воплощениелюбвиксвоемуребенку.Историясозданиякартины Леонардо-да Винчи 

«МадоннаЛитта». 

Нравственнаяистинаиценность:«Уматеричужихдетейнебывает»:защита,помощь,вниманиесостороныматерейдетямдругихм

атерей 

(примерыВОВ) 

Слушаниепесни«Омаме»изкинофильма«Мама»(илидругойповыбору).Беседа:«Почемумамадляребенкасамыйблизкийчеловек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «МадоннаЛитта:«КакиечувстваиспытываетМадонна,глядянасвоегоСына?Какимисловами 

можноописатьвзглядМатеринаИисуса?»Дискуссия«Вернолисуждение«Уматеричужихдетейнебывает»?РассматриваниерепродукциихудожникаБ.Неменского«Мать».

Беседапо вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сонсолдат, освобождавших ее село? Можно предположить, что она думает освоихдетях-

солдатах?»МногодетныесемьисприемнымидетьмивВОВ(например,семьяДеревскихусыновила20детей,втомчисле17изблокадногоЛенинграда),Нашавыставка:поздрав

ительныеоткрыткииплакаты«Коднюматери» 

1–2классы Мать,мама–главныевжизничеловекаслова.Мать–хозяйка в доме, 

хранительницасемейногоочага,воспитательницадетей.Матери-героини. 

Какпоздравитьмамувеепраздник– Деньматери? 

Слушаниепесни«Омаме»изкинофильма«Мама».Интерактивноезадание:расскажемомаме: 

Мамазаботитсяоребенке:рассматриваниерепродукциикартиныС.Ерошкина«Уколыбели»; Б.Кустодиева«Утро». 

Мамапомогаетребенкупознатьмир:рассматриваниерепродукциикартины А.Аверина«Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка.Онакапризничает.Кактыееуспокоишь?».Длямальчиков–«Кактыдумаешь,что 

будетделатьмама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала:Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы этосделаем».Рассматриваниерисунков(плакатов)детей-ровесниковучащихся1-2класса 

12.ЧтотакоеРодина? 

1-2классы Родина–этострана,гдечеловекродилсяиживет,учится, работает, растит детей.Родина – это отчий дом, 

роднаяприрода,люди,населенныепункты – все, что относится 

кстране,государству.ЧеловеквсегдапроявляетчувстваксвоейРодине,патриотчестнотрудится,заботитсяоее 

процветании,уважаетееисториюикультуру 

Слушаниепесни«Тоберезка,торябинка».Обсуждение:какпонимаетавторпесни,чтотакое«Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесениеиллюстрациисназваниемтерриторииРоссии(тундра,тайга,Поволжье,Урал,Кавказ,Камчатка). 

ВиртуальнаяэкскурсияпогородамРоссии:Москва,Санкт-Петербург,Волгоград.Достопримечательногородного края. 

Выставкарисунковдетей«НашаРодина,как я еевижу».Детирассказываютосвоих рисунках 

3-4классы Родина–

этострана,государство,вкоторомживетчеловек,гражданинэтогогосударства.Здесьпрошлодетство,юность,человеквступилв

самостоятельнуютрудовуюжизнь.Чтозначит 

«любитьРодину,служитьРодине»? 

Рольнашейстранывсовременноммире. 

Значениероссийскойкультурыдлявсегомира.Уникальныеобъектыприродыи 

социума,вошедшиевсписокЮНЕСКО 

Слушание(исполнение)песни«СчегоначинаетсяРодина?». 

Дискуссия:«ЧтояРодинойзову?»(оценкавысказыванийвеликихлюдейоРодинеисуждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект».Восприятие фото, узнавание,называние:УникальныеобъектыприродыРоссии,вошедшиевсписокЮНЕСКО.Уникальные 

культурные объекты России, вошедшие в списокЮНЕСКО. 

Интерактивноезадание:переведемназваниякнигнашихвеликихпоэтовиписателей,напечатанныхза рубежом(Пушкина,Толстого,Чехова) 

Выставкарисунковдетей«НашаРодина,какяеевижу».Детирассказываютосвоих рисунках 

13.Мывместе. 
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1-2классы Памятьвремен:каждоепоколение связаноспредыдущими и 

последующимиобщейкультурой,историей,средойобитания.Связь(преемственность) поколений –

основаразвитияобществаикаждогочеловека.Семейноедрево. Память о своих 

родных,которыепредставляютпредшествующиепоколения.Сохранениетрадицийсемьей,народомСозданиетрадиций 

своегокласса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ отрадицияхвсемье,которыеосталисьотбабушек-дедушек. 

Традиции,связанныеспроводомзимыивстречейвесныуразныхнародов РФ: русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, ухантыиманси–

ДеньВороны.работасиллюстративным материалом. 

Эвристическаябеседа:«Какиетрадициибудутунашегокласса?». 

Выставкафотографийкласса: «Мывместе». 

3–4классы Историческая памятьпроявляетсявтом,чтоновоепоколениелюдейстремитсявоспитатьвсебекачества,которыеотражают 

Нравственныеценности 

Предыдущихпоколений.Например,ценностидобра,заботы,ответственностизажизнь, здоровье и 

благополучиеближних:«накормиголодного,напои жаждущего, одеть нагого,навеститьбольного–будьмилосерден». 

Благотворительныеорганизациив  современнойРоссии(«Например,«Подари 

жизнь») 

Эвристическаябеседа:«Чтотакоепреемственностьпоколений?Чтопереходитизпоколениявпоколение?Чтозначитвыражение«всеммиром»?  

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К.Юона«Постройкадома»,В.Бакшеева«Заобедом»,А.Корин«Трапеза»: 

«Чтохотелихудожникирассказатьзрителямэтимисюжетами? 

Работасиллюстрациейивидеоматериалами:«Традициитрудовоговоспитания детей у разных народов»: рассматривание и оценка 

сюжетовкартинА.Пластова«Жатва»,В.Маковского«Пастушки»,И.Прянишникова«Ребятишки-

рыбачки»,И.Шишкин«Косцы»,Н.Пиманенко«Вечереет»,А.Чикачев«Охотникинапривале»,«Рыбалка»(навыбор). 

Просмотриобсуждениевидеофильмаоблаготворительномфонде 

«Подарижизнь».Беседа:«Какмыможемпомочьбольнымдетям?» 

14.Главныйзаконстраны 

1–2классы КонституцияРоссийскойФедерации–

главныйзаконгосударства,которыйзакрепляетправагражданинакакотношениегосударстваиегограждан.Права—

этообязательствогосударствапосозданиюусловийблагополучнойжизникаждого 

человека.ПраваребенкавРФ 

РассматриваниеобложкиистраницыКонституцииРФ.Рассказучителя:чтозаписановглавномзаконестраны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободноепередвижение, выбор места проживания, право на свободный труд, 

отдых,образование,медицинскуюпомощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ.Заполнимтаблицу: праваребенкаРФ 

3–4классы Конституция–главныйзаконстраны.ПравагражданинаРФ:свобода 

вероисповедования,правонаучастиевуправленииделамигосударства;правоизбиратьибыть 

избранным; 

право на участие культурнойжизниобщества(доступккультурнымценностям) 

Обязанность гражданина РФкакустановленныезакономправила,которыедолженвыполнятькаждый гражданин 

Обязанностишкольника. 

РассматриваниеобложкиистраницыКонституцииРФ.Беседа:«ПочемуКонституциюназываютглавнымзакономгосударства? 

Дискуссия:«Можетлиобществожитьбезправил,которыеявляютсяправамии обязанностямикаждого человека? 

Эвристическаябеседа:вспомним,какиеправагражданиназаписанывглавномзаконеРФ? 

Работасиллюстративнымматериалом:познакомимся сдругимиправамигражданинаРФ(в соответствииспрограммнымсодержанием) 

Эвристическаябеседа:Чтотакоеобязанность? 

«Когдавозниклиобязанностичленаобщества?».Рассматриваниеиллюстрацийиобсуждениерассказаучителя«Какбереглиогоньвпервобытномобществе?»:Почемунаказы

валидежурного,еслионночьюукостразасыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают обобязанностяхшкольника. 

15.Героинашеговремени 

1-2классы Герой человек,совершающийпоступки,необычные по 

своейсмелости,отваге.Совершаяподвиги,геройникогданедумаетобопасностидлясебя,егодействиянаправлены на спасение 

других.Героямивнашейстранеявляютсянетольковзрослые,нои дети. Проявление уважения 

кгероям,стремлениевоспитыватьусебяволевыекачества:смелость,решительность,стремление прийти на 

помощь.Памятникигерояммирного 

времени 

Просмотрвидеоматериала«Героимирноговремени»оврачахг.Благовещенска. Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? Очемдумали врачи, 

узнавопожаре?Каконивелисебя? 

Интерактивноезадание:проанализировавпоступокподростка,составить его портрет. Например, героические поступки Вани 

Макарова,МаксимаКобычева,ЛидыПономарѐвой, МариныПлотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества,медаль«Заотвагу». 

Рассматриваниеиописаниепамятниковгерояммирноговремени.Например,памятникпожарнымиспасателям(Новосибирск);памятникгероям,погибшим,спасаядетей(Сев

астополь),памятникморякам-подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным испасателямМЧС(Тверь)– на выбор. 

Воображаемаяситуация:представим,чтомынаходимсяоколопамятникагерояммирноговремени.Какиецветымывозложимк 

памятнику,чтонапишемналенточке? 

3-4классы Качествагероя–

человека,ценоюсобственнойжизнииздоровья,спасающегодругих:смелость,самопожертвование,ответственностьзасудьбуд

ругих,отсутствиечувствастраха. Герои военных времен.Героимирноговремени 

Проявлениеуважениякгероям,стремлениевоспитыватьусебяволевыекачества:смелость,решительность,стремлениеприйтин

апомощь 

Рассматриваниепамятниковгерояммирноговремени.Например,памятникпожарнымиспасателям(Новосибирск);памятникгероям,погибшим, спасая детей 

(Севастополь), памятник морякам-подводникам,погибшимвмирноевремя(Курск),памятникпожарнымиспасателямМЧС(Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям 

принято ставить памятники? Очемони должнынапоминать? 

Составлениекласснойкнигипамяти:чтениедетьмикраткихрассказов-

напоминанийогерояхВеликойОтечественнойвойны.Например,И.А.Покрышкин(триждыгеройСоветскогоСоюза),И.Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. 

Евстигнеев (дважды геройСоветскогоСоюза),А.Матросов,Т.Фрунзе,В.Гризодубова,В.Талалихин(навыбор). 

Интерактивноезадание:наосновевидеоматериаловсоставитьсписок героев, совершавших подвиги при исполнении служебного долга(например, С. Солнечников, Д. 

Маковкин, М. Малинников, Ю. АнуфриеваК. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) и список героев –

простыхграждан,пришедшимнапомощь(например,В.Грушин,А.Продовиков,К.Щеголев,ИгорьНяч,АртемПотехин). 

Воображаемаяситуация:представим,чтомынаходимсяоколопамятникагерояммирноговремени.Какиецветымывозложимк 

памятнику,чтонапишемналенточке? 

16.«Новыйгод–традициипраздникаразныхнародовРоссии» 

1-2классы Новыйгод–

любимыйсемейныйпраздник.ИсториявозникновенияновогоднегопраздникавРоссии.УчастиедетейвподготовкеивстречеНо

вогогода.ПодаркиипожеланиянаНовыйгод.Историясозданияновогоднихигрушек. 

Просмотриобсуждениевидео:«МоскваНовогодняя!».Беседа:какукрашен к Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом квстречеНового года. 

Рассказыдетей:«Моялюбимаяновогодняяигрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва)Интерактивноезадание:составлениеколлективногорассказа«История 



 

272 

 

ТрадицииНовогоднегопраздникаразныхнародовРоссии:якутов(праздник"Ысыах"); бурятов День 

БелогоМесяца);осетинскийНовыйГодНогбон;татар(«Навруз»)–по 

выбору. 

НовогоднегопраздникавРоссии»(наосновеиллюстративногоматериала) 

Чтениедетьми(илирассказывание)короткихисторийотрадициивстречиНового годанародовРоссии 

3-4классы ИсториявозникновенияновогоднегопраздникавРоссии.УчастиедетейвподготовкеивстречеНовогогода.ТрадицииНовогодн

егопраздникавразныхстранахмира:Швеции,Франции, 

Испания,Китай,Япония–(повыбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Чтосделаемсвоими руками?Как поздравим детейдетскогосада(детскогодома)с 

Новымгодом?Виртуальнаяэкскурсиявмузейновогоднейигрушки(г.Клин). 

Интерактивноезадание:составлениекороткихисторийотрадициивстречиНового годав странахмира 

17.От«А»до«Я».450лет«Азбуке»ИванаФедорова 

1-2классы Иван Федоров - 

выдающийсяпервопечатниквРоссии,нетолькосоставительииздательпервыхкниг,ноипедагог,создательметодикиобученияг

рамоте. Особенностипостроения«Азбуки» 

Рассматриваниестраниц«Азбуки»И.Федорова. 

Сравнениеиллюстраций,буквссовременным«Букварем».Беседа:«Каквы думаете, был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог лисоздать такую книгу 

человек, который не понимал детей, не знал, как ихучитьграмоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, упамятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы?Какие? 

3-4классы Иван Федоров - 

выдающийсяпервопечатникРоссии,создательпервогопечатногоучебникадляобучениядетейславянскойписьменности.Труд

ности,скоторымипришлосьвстретитьсяпервопечатнику.Особенностипостроения «Азбуки», 

правила,которыеизучалидетив16веке 

ЧтениеиоценкасловФедорова,которымионприветствуетученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их слюбовью. Аяготовтрудитьсяинаддругимиугоднымивамкнигами, 

Интерактивноезадание:используявысказыванияИ.Федорова,составить портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, 

какиежеланиябылиунегоглавными.«Помощипросяипоклонытворя,кколенямприпадая и простираясь перед нимина земле; капающими 

изглубинысердцаслезамимоиминогиихяомывал»;«скорбиибедыперенесу»,лишьбыпродолжатьначатоедело. 

Рассматриваниестраниц«Азбуки»,определениеправил,которыеизучали дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать 

И.Федоровапедагогом?Зналлион,как нужноучитьдетей грамоте? 

Воображаемаяситуация:еслибывыжиливXVIвекеивстретилибыИ.Федорова,чтобы выемусказали? 

18.Налоговаяграмотность 

1-2классы Налог–

денежныеотношениямеждуорганизациейилюбымработающимчеловеком,необходимаяобязательнаяплатагосударствуслюб

ыхдоходов. 

Для чего взимаются налоги?Откудагосударствоберетденьгидлясодержанияучреждений,армии,объектовкультуры, 

строительства жилья,детскихсадовишкол,больниц, 

стадионовидр.? 

Работаиллюстрациями, которыедемонстрируют примерыиспользованияналогов. 

Беседа:«Накакиеденьгистроятсябольницы,детскиесады,школы;благоустраиваются города,ремонтируютсядороги?» 

Дискуссия:«Можетличеловекотказатьсяплатитьналоги?Почемуговорят,чтоуплатаналогов-обязанностьгражданина?» 

3-4классы Появление налогов связано 

свозникновениемгосударства:этобылисредствадлясодержанияоргановвласти,армии,чиновников.Ниодногосударство не 

может обойтисьбезналогов,это–основабюджетастраны,основнойисточник дохода. 

Коллективныепотребностивгосударстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материаласформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности вгосударстве?» 

Дискуссия:«Можетличеловекотказатьсяплатитьналоги?Почемуговорят,чтоуплатаналогов-обязанностьгражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., аналогсоставляетвосьмуючасть,то сколькорублейбудетегоналог? 

Дискуссия:«Можетличеловекотказатьсяплатитьналоги?Почемуговорят,чтоуплатаналогов-обязанностьгражданина?» 

19.Непокоренные(блокадаЛенинграда) 

1-2классы Что такое блокада? 900 

днейжизниподобстрелом,безпродовольствияиэлектричества.Какжилииочѐммечталидетиблокадногогорода:ленинградский

ломтикхлеба;печьбуржуйка;блокаднаяшкола,какпраздновалиНовый год. Дорогажизни. 

Посильная помощьдетей 

взрослым:уходзаранеными,дежурствонакрыше. 

Просмотрвидеофильма«СалютвЛенинградевчестьпрорываблокады».Беседа: почемуленинградцыплачутвовремясалюта? 

Послушаемзвукметронома.Очемонподавалсигналы? 

Интерактивноезадание:рассматриваниефоторисунковдетейблокадного Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чемрассказывают рисунки детей? 

Можно ли сказать, чтоавторы рисунковвспоминаютисториюсвоейжизни? 

Работасфотографиями:особенностиучебногокласса,чемонотличаетсяот классамирноговремени? 

Воображаемая ситуация:представим,что мы подошли к памятнику,посвященному детям блокадного Ленинграда. Постоим около него 

тихо,поклонимсягероямгорода,несдавшихсяврагу,положимцветы 

3-4классы БлокадаЛенинграда:900страшныхдней:холод,голод,отсутствиеэлектричества,ежедневныеобстрелы. 

ЖизньвЛенинградепродолжалась: работал военныйзавод, убирали снег с улиц; 

порадиошлипередачи«ГоворитЛенинград»; работали школы 

идетиучились.Дорогажизни,кабельжизни;эвакуациядетей.Посильнаяпомощьдетейвзрослым:уходзаранеными, дежурство 

на крыше.ПодгрохотканонадыпродолжаласькультурнаяжизньблокадногоЛенинграда: 

Работалафилармония,блокадныйтеатр,вмузеяхпроводилисьэкскурсии,печаталисьгазетыикниги,работаливыставкикартинл

енинградскиххудожников. 

Январь1944г–снятиеблокады 

Просмотрвидеофильма«СалютвЛенинградевчестьпрорываблокады».Беседа: почемуленинградцыплачутвовремясалюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе:дорогажизни,кабельжизни,наведениепорядканаулице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога –дорога жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда 

везутдетей?Какаястоитпогода?Чемзанят солдатскраснымфлажком? 

Эвристическаябеседа:оценкаотрывковиздневникамальчикаСаши(12лет), чтоработалповаренкомв заводскойстоловой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стиховОльгиБерггольц. 

Рассматриваниефотографий:какучилисьдети,чемпримечателенучебный класс; помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство накрышах). 

Интерактивноезадание:очеммогутрассказатьафиши?(описаниефактово культурнойжизни блокадного Ленинграда) 

Просмотрвидео(отрывка):операция«Искра».ПрорывблокадыЛенинграда:какэтобыло? 

20.СоюзникиРоссии 
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1-2классы Когоназываютсоюзником?Договороколлективнойбезопасности–

объединениегосударств,которыесовместноборютсястерроризмом.Экономическое 

Сотрудничествогосударств сРоссией:Китай,Белоруссия. 

КультурноесотрудничествогосударствсРоссией:спортивныесоревнования,художественныевыставки, 

фестивалииконкурсы,выступлениятеатров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди сосложенныминагрудируками,надругой–пожимающиедругдругуруки)».Какуюиз них 

можноназвать«союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) вборьбесмеждународнымтерроризмом. 

Интерактивноезадание:наосновеиллюстрацийописатьтовары,которыеполучаетРоссияизстран(Китай,Белоруссия,Турция,Сирия) 

Просмотриоценкавидео:выступленияБольшоготеатразарубежом 

3-4классы СоюзникисовременнойРоссии.Договороколлективнойбезопасности–

объединениегосударств,которыесовместноборютсястерроризмом. 

НаучноесотрудничествоРоссии с Белоруссией, Китаем,Индией,Кубой. 

Экономическое 

сотрудничествогосударствсРоссией:Китай,Турция,Белоруссия,Сирия. 

КультурноесотрудничествогосударствсРоссией:спортивныесоревнования,художественныевыставки,фестивалииконкурсы

, 

выступлениятеатров 

Просмотрвидео:подписаниеглавамигосударств договора осотрудничестве(В.В.ПутиниА.Г.Лукашенко) 

Интерактивноезадание:подберемантонимыисинонимыксловусоюзник.Сформулируемсуждение:ктотакойсоюзник.Рассказучителя:чтотакоенаучноесотрудничество? 

Интерактивноезадание:наоснове иллюстраций описатьтовары,которыеполучаетРоссияизстран(Китай,Белоруссия,Турция,Сирия) 

Просмотроценкавидео:параолимпийскиесоревнования;художественныевыставки,выступленияБольшоготеатразарубежом. 

Интерактивноезадание:восстановимпословицу.Например,«Водиночку—слабы, вместе—сильны». «Гдебольшинство, тамисила». 

21.Менделеев.190летсоднярождения 

1-2классы Наукаиученые:научныеоткрытияпозволилиизменитьжизньчеловекаиразвиватьобщество. 

Лаборатория ученого. Что внейпроисходит? 

Д.И.Менделеев-выдающийсяученый-химикифизик(изучалсвойствавеществ), создатель воздушногошара. 

Менделеев–педагог,профессорхимиивуниверситете,авторучебниковпохимии.Любимыезанятияученоговсвободноевремя: 

«чемоданныхделмастер»,шахматист. 

Просмотрвидео:открытиячеловека,которыепозволилиразвиватьобщество(паровоз,радио,электричество,космическаяракета) 

Интерактивноезадание:Намнужносравнитьсвойствакаких-товеществ, например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать?Зачемученый 

проводитопыты,эксперименты? 

Рассказучителя:Д.И.Менделеевпроводитопытысразличнымивеществами,изучаяихсвойстваивыделяяпохожиесвойствавеществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушномшаре. Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой 

цельюсоздалМенделееввоздушныйшар?Ответы:онхотелпоказатьсвоимдетямЗемлюиз космоса;емунравилосьлетать;онхотелизучатьатмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов,шахматы, рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»?Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 

свободнымзанятиямученогосказать,чтоонбылразносторонним,творческимиоченьинтереснымчеловеком? 

3-4классы Рольнаучныхоткрытийвжизнииразвитииобществаичеловека.Д.И.Менделеев–

великийхимик,физик,метеоролог.Исследованиеученымсвойстввеществ,атмосферыЗемли,созданиебездымногопороха. 

«Хобби»Менделеева: 

«чемоданныхделмастер»,шахматист,художник(создательновыхкрасок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данныйпредмет?Счего нужноначать? 

Выберитеправильныйответ:спроситьувзрослых;высказатьпредположение;посмотретьответвИнтернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать –значитпредсказывать» 

Работасрепродукциямикартин:И.Репин«Д.И.Менделеев»;Н.Ярошенко«Д.И.Менделеев»,В.Петров-

Гринев«ПортретД.И.Менделеева(повыбору).Беседа:какимизображенДмитрийИванович?Какаяобстановкаегоокружает?Можнолипредставить,очемдумаетученый? 

Работасиллюстрациямиитекстом.Тема:«Менделеев–полетнавоздушном шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар(стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов,шахматы, рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»?Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 

свободнымзанятиямученогосказать,чтоонбылразносторонним,творческимиочень 

интереснымчеловеком? 

22. Деньпервооткрывателя 

1-2классы 

«Первооткрыва

тели: 

мореплаватели

икосмонавты» 

Первооткрывателипервымиоткрывает новые земли, страны,изучаютиописываетихособенности. 

Российскиемореплаватели:открывшиеАнтарктиду(Ф.БеллинсгаузенаиМ.Лазарев).Первыеоткрывателикосмоса:Ю.Гагари

н,В.Терешкова,А.Леонов. 

Проявлениеинтересаиуважениякличностипервооткрывателя,егочертам 

характера: целеустремленности,смелости,упорству 

Просмотрвидео«Антарктида–шестойконтинент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды.РассматриваниепортретовФ.БеллинсгаузенаиМ.Лазарева,атакжепарусныхкораблей. 

Работасиллюстрациями:рассматриваниеиописаниестанций,работающихвАнтарктиде:«Мирный»,«Лазаревская»,«Прогресс».Беседа:Скакойцелью 

создаютсястанциивАнтарктиде? 

Интерактивноезадание:чтотызнаешьопервыхкосмонавтах.Рассказыдетейнаосновеиллюстраций икартинокосмосе А.Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей класснойкниги«Первопроходцы». 

3-4классы 

«Первооткрыва

тели– 

гражданеРоссии

» 

Первопроходцаминазываютлюдей,которыеоткрывают,изучаютиописываютновыетерриторииЗемли,атакжекосмос;первым

иделаютважныенаучныеоткрытия.Это 

–мореплаватели,землепроходцы, 

первооткрывателикосмоса,изобретатели,ученые-медики 

Проявлениеинтересаиуважениякличностипервооткрывателя,егочертамхарактера: целеустремленности,смелости,упорству 

Воображаемаяситуация:ролеваяигра«Рассказываютморякикораблей 

«Нева»и«Надежда»(детичитаютилирассказываютоботдельныхсобытиях кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна).Например, когда проходило 

путешествие, сколько оно длилось; в какихстранахпобывалиморяки;праздникНептуна;встречасаборигенами. 

Интерактивноезадание:наосновеиллюстрацийитекстакнимсоставитьрассказо путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина(наосновеиллюстраций):«Знаешьлиты?»:Ктооткрылрадио?Ктопервымвышелвоткрытыйкосмос?КембылПирогов?КембылСклифосовский? 

РассматриваниеиописаниегероякартиныхудожникаМ.Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображенхирург? Почему центром картины является рука врача? Какие качествагерояотразил 

художник? 

Заполнимтаблицу:какихмызнаемпервооткрывателей–мореплавателей,землепроходцев,космонавтов, ученых 

23.ДеньзащитникаОтечества 
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1–2классы Благодарностьармиизамирнуюжизнь,запроявлениепатриотических чувств, 

защитуРодины,охрануеерубежей.Преемственностьпоколений. 

Армиявгодывойныимирное время: всегда есть местоподвигу.ПамятниксоветскомувоинувБерлине.Качество 

российскоговоина:смелость,героизм,самопожертвование 

Просмотрвидео:парадПобеды1945г.Беседа:скемсражаласьсоветскаяармия?ЧтопринеслапобедавВОВнашейстранеимиру?Какиечувстваиспытываютлюдиразныхпокол

ений,освободившисьотфашизма?Интерактивноезадание:краткиесуждениядетейпоиллюстрациям: 

«ВспомнимгероевСоветскогоСоюза».(Например,дваждыГероиСоветскогоСоюза:летчики–В. Алексеенко,Н.Степанян,А.Ефимов;танкисты – С. Хохряков, В. 

Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (повыбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (оН.Масалове). 

3–4классы Благодарностьармиизамирнуюжизнь,запроявлениепатриотических чувств, 

защитуРодины,охрануеерубежей.Преемственностьпоколений. 

Страницыисториироссийскойармии.«Вжизнивсегдаестьместоподвигу».ГероиРоссиимирноговремени 

Слушаниепесниизкинофильма«Офицеры»ипросмотрсоответствующегоотрывкаизфильмаКомментарийдетей:вызвалоливолнениеэтапесняиэтикинокадры? 

Беседа:окакихкачествахсолдатиофицеровсоветскойармииговоритсявпесне? 

Просмотрвидео(фотографий):оборонаМосквы,Сталинградскаябитва,Курскоетанковоесражение,парадПобедынаКраснойплощади(повыбору). 

Беседа:чтопринеслапобедавВОВнашейстранеимиру?Какиечувстваиспытываютлюди разныхпоколений, освободившисьотфашизма? 

Интерактивноезадание:мини-рассказыдетейнаосновеиллюстрацийнатему«Огероях мирного времени». Например:О. Федора, С. 

Бурнаев,А.Логвинов,С.Солнечников(повыбору).Дискуссия:«Думалилигерои,совершаяподвиги,окаких-

тонаградахдлясебя?Назовемкачествагероев».СоздадимплакаткДнюзащитникаОтечества.Какиеслованапишем,какблагодарностьнашейармиизаих службу? 

24.Какнайтисвоеместовобществе? 

1-2классы 

«Я– в 

семейномидетск

омобществе» 

Твоеместовсемейномколлективе.Твое 

равноправноеучастиевтрудовой,досуговойжизнисемьи.Проявлениеактивности,инициативностивделах семейных. 

Классныйколлектив–этотвоедетскоеобщество.Твоиинтересы, обязанности, друзья вэтомобществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детямработатьвместе сродителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправныйчленсемейногоколлектива:а)Онавсегдаоткликаетсянапросьбубабушкипомочьей; 

б)Олявсегдапредлагаетбабушкесвоюпомощь. 

Интерактивноезадание:оцениситуации.Ответьнавопрос:«Ктоизэтихдетейнашелсвоеместо вколлективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газетуответил:«Янемогу,некогдамне.ПустьМиларисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступлениянужныодинаковыеплаточки-галстучки.Гдеихвзять?Оляпредлагает: 

«Менямаманаучилавязать.Ясвяжуплаточки-галстучки,будеткрасиво». 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какиекачествахарактеризуютколлектив:соотнесислово-качествоссоответствующейпословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективечужой работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк 

нестрашен»(согласие,единство);«Безкомандиранетколлектива»(умение 

подчиняться) 

3-4классы 

«Каксегоднягот

овиться 

житьуспешно

во 

взросломобщ

естве?» 

Школьнаяжизнь–подготовка к взрослой жизни вобществе. 

Качествачленадетскогообщества,которыепомогаютнайтисвоеместо вжизни. 

Знаешьлитысебя:чтотыхочешь, о чем мечтаешь, к чемустремишься,чтодляэтогоделаешь 

Просмотрвидео:спортивныевыступлениядетей(художественнаягимнастика,спортивныетанцы,синхронноеплавание–по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают имдостичьслаженностиикрасотыдвижений? 

Интерактивноезадание:нужнонаписатьналисточкесвоежелание,листочекнеподписывать.Сложимжеланиявчудесныймешочек,всеперемешаем, а теперь оценим, какие 

из желаний относятся наши ученикитолько к себе, а какие – ко всему классу. Много ли в нашем 

обществеэгоистовилибольшинствоимеетжелания,касающиесяблагополучиядругих 

Работасиллюстративнымматериалом:чтоглавноевжизниэтихдетей 

–«яхочу,это-мне»или«ямогуидолжен,это–длявсех»?Ктоизэтихдетейпроявляетэгоизм?Кто –равноправныйчленсемейногоколлектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какиекачествахарактеризуютколлектив:соотнесислово-качествоссоответствующейпословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовыеумения); «Веника не переломишь, а по пруту весь веник 

переломаешь»(согласованность,дружба);«Чтоодномутрудно,тосообщалегко»(взаимопомощь).«Безактиванетколлектива»(умениеподчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы вобществе житьв миреисогласии? 

25.Всемирныйфестивальмолодежи 

1-2классы Фестивальмолодежиистудентовпроходитподлозунгом«Замир,дружбу,солидарность и 

справедливость!».Фестиваль–

этовозможностьмолодыхлюдейобщаться:поделитьсясвоимипланаминабудущее,рассказатьосвоейстране,оработе или 

учебе. На Фестивалепроводятсяразличные 

мероприятия,собрания, 

диспуты,дружескиесоревнования, концерты. Россияпринимаетгостейсовсегомира 

дружелюбноигостеприимно 

Просмотрвидео:открытиеМеждународногофестивалямолодежиистудентовв2017г.Беседа:длячегопроводятсяФестивалимолодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – 

участникФестиваля.Выизучилипрограммуихотитевыбратьмероприятие,накотороевамхочетсяпойти.Поделитесьсвоимипланамисодноклассниками. 

ПрограммаФестиваля:1)Образовательнаяпрограмма–

«Россиявсоветскоевремя»,«ДеньАфрики»,«ДеньАзиииОкеании»,«ДеньЕвропы»,«Неграмотностьвмиреиборьбасней».2)Культурнаяпрограмма 

–«Джазовыйфестиваль»,«Музыкабудущего»,«Танцевальнаяакадемия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа силлюстративнымматериалом):чтоувидятздесьгостиФестиваля 

3-4классы Фестивальмолодежиистудентовпроходитподлозунгом«Замир,дружбу,солидарность и 

справедливость!».ИсториярожденияФестивалей. 

Фестиваль – это возможностьмолодыхлюдейобщаться:поделиться своими планами набудущее,рассказатьосвоейстране, о 

работе или учебе. НаФестивалепроводятся 

Различныемероприятия,собрания,диспуты,дружескиесоревнования, концерты. Россияпринимает гостей со всего 

мирадружелюбноигостеприимно 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: 

ОкакихидеяхФестиваляговоритсявегогимне?(Мыоткрытывсему.Дружба,мир,солидарность.Молодежь–создателиновойистории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага),второй(1957,Москва,последний (2017,Сочи). 

ПрограммаФестиваля:1)Образовательнаяпрограмма–

«Россиявсоветскоевремя»,«ДеньАфрики»,«ДеньАзиииОкеании»,«ДеньЕвропы»,«Неграмотностьвмиреиборьбасней».2)Культурнаяпрограмма 

–«Джазовыйфестиваль»,«Музыкабудущего»,«Танцевальнаяакадемия»; 

3)Спортивнаяпрограмма–футбол,теннис,фигурноекатание,шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа силлюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. 
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Беседа:Длякакихребятсозданашкола«Сириус»?Чемучатсядети.Еслибытыбылучеником этой школы, какое бы выбрал направление образования: 

Спорт?Науку?Искусство? 

Просмотриоценкавидео:чтоговорятоРоссииироссиянахзарубежныегостиФестиваля(2017г)?Изменилосьлиотношениемолодыхлюдей 

разныхстраноРоссии? 

26.Первымделомсамолеты. Огражданскойавиации 

1-2классы Гражданской авиации России100 лет. Значение авиации дляжизниобществаикаждогочеловека. 

Мечтачеловекалетатьвоплотиласьвсказках,легендах.ПервыйсамолетгражданскойавиациивРоссии.Типысовременныхсамо

летов. 

Просмотрвидео:взлетсамолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздухподнимаетсясамолет?леталиливынасамолете?Вашиощущения(страшно, 

удивительно,радостно,удивительно). 

Работасиллюстрациями:начемлетаютгероирусскихсказок(народныхи авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-

Горбунок.РассматриваниекартиныА.Дейнеко«Никитка–

первыйрусскийлетун».Чтениеучителемотрывкаизлегенды:«СмердНикитка,боярскогосынаЛупатовахолоп»,якобысмастерилсебеиздереваикожикрыльяи 

дажесуспехомлеталнаних». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорогаиз Москвы в Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней.Сегодня отМосквыдосеверной 

столицы–1,5 часаполета. 

Рассказучителя:первыйсамолетгражданскойавиациивРоссии–АНТ- 

Просмотрвидео:новыесамолетысегодня. 

3-4классы Гражданской авиации России100 лет. Значение авиации дляжизниобществаикаждогочеловека. 

Мечтачеловекалетатьвоплотиласьвсказках,легендах,летописях.Мечтастатьлетчиком,покоритьвоздушноепространствосво

йственнокакмужчинам,такиженщинамразноговозраста. 

ПервыйсамолетгражданскойавиациивРоссии.Типысовременныхсамолетов 

Просмотрвидео:взлетсамолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздухподнимаетсясамолет?леталиливынасамолете?Вашиощущения(страшно, 

удивительно,радостно,удивительно). 

РассматриваниерепродукциикартиныА.Дейнеко«Полетсквозьвремя».Беседа:«Можнопредположить,чтонакартинеизображенасемья–летчик и два его сына? Кем 

хотят стать мальчишки? Кто их «заразил»интересомкнебу иполетам? Будутлимальчишкилетчиками? 

РассматриваниекартиныА.Дейнеко«Никитка–первыйрусскийлетун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярскогосына Лупатова холоп», 

якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья идажесуспехомлеталнаних». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководительА.Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новымитипамироссийскихсамолетовгражданскойавиации.Задание:сравнитесовременныесамолеты 

спервымигражданскимсамолетом АНТ-9 

27.Крым –дорогадомой 

1-2классы Вспомним, что такое Крым?УникальныеприродныеместаКрыма.ГородаКрыма,егостолица. 

КакживетсегодняКрым. 

Видео:«ПутешествиепоКрыму».Работасиллюстрациями:уникальныеместаприродыКрыма,столица–Симферополь.Детскийпарк.ПаркСалгирка, танк-памятник 

освободителям города от фашистов, Крымскийтеатркукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бывыпосоветовалипосмотретьвКрымуеегостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники послеуроков? Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и 

шахматы,танцы,занятиелепкойилирисованием,театральнойдеятельностью. 

3-4классы Крым на карте России.Историяприсоединения 

КрымакРоссии.Крым–губернияРоссиис1783года,когда у Белой скалы 

крымчанепринеслиприсягунаверностьРоссиииееимператрицеЕкатеринеВеликой.Крымвсегдаоставалсясвободнойчастью 

России: было сохраненодругоевероисповедание,знатиприсваивался титул 

дворянскийтитул.РоссияпостроилаСевастополь - крупнейший портКрыма. 

КакживетсегодняКрым:Крымскиймост,трассаТаврида,благоустройствогородов, 

Восстановлениесельскогохозяйства,народнойкультуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьегополета.Беседа:Опишите,каквыглядитполуостровКрымсвысотыптичьего полета. 

Рассматривание  иллюстраций   и   обсуждение   рассказа   учителя: 

«ПрисоединениеКрымакРоссиив1783году. 

Просмотрвидео:Севастополь–крупнейшийгородКрыма,построенныйприЕкатеринеВеликой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя.Виртуальнаяэкскурсия:проедемпоКрымскому мосту. 

Воображаемаяситуация:мынаурокевначальнойшколе–Урокбезопасности.Беседа:чемуучатсядетинаурокебезопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберемслова дляоценкиискусствататарского народа 

28.Россия–здороваядержава 

1-2классы Человек должен быть здоров,жизнерадостен,закален.Этопомогает ему многое 

успевать,успешнозаниматьсятрудом,учебой,домашнимиделами.Здоровыелюдиактивноучаствуютвжизни общества. 

Чтотакоездоровыйобразжизни, как человек должен егоорганизовывать. 

Россия– спортивнаястрана 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаетеслова гимна:«Дети– будущеестраны!» 

Эвристическаябеседа?«Почемучеловекдолженбытьздоров,жизнерадостени активен?» 

Интерактивноезадание:сравнитерисункидвухдетей,оцените,какониодеты, чем они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще 

болеет?Работастекстамистихотворенийоздоровьеизанятиямифизкультурой. 

Например,«Зарядка»(А.Барто),«Купитьможномного»(А.Гришин), 

«Солнцевоздухивода»(А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажутнам,чточеловекдолженделать,чтобы сохранитьиукрепитьздоровье. 

Интерактивноезадание:рассмотретьфоторазныхвидовспорта,назватькаждыйвид.Рассказать,какимспортомтызанимаешьсяилихочешьзаниматься? 

3-4классы Человек должен быть здоров,жизнерадостен,закален.Правилаздоровогообразажизни. 

Российскоегосударствозаботитсяотом,чтобывсегражданебылиздоровы,аРоссиявсегданазывализдоровойдержавой.ВРосси

истроятсястадионы,детскиеспортивныешколыицентры,бассейны.Россия–мироваяспортивнаядержава 

Интерактивноезадание:оценимпословицыипоговорки,сформулируемправилаздоровогообразажизни.Например,пословицыипоговорки: 

«Двигайсябольше—проживешьдольше»;«Лучшелекарстваотхворинет,делайзарядкудостаростилет»;«Ктокуриттабак,тотсамсебевраг»;«Чтоббольным не лежать, 

нужно спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тотстареет»,«Тот,ктозакаляется,здоровьемнаполняется»(навыбор) 
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Интерактивноезадание:нужноразложитьиллюстрациинадвегруппы: 

1)Полезнодляздоровья;2)Вреднодляздоровья. 

Интерактивноезадание:натему«Физкультуразимойилетом»предложитепереченьподвижныхигр,физическихупражненийдляпроведенияинтересных,веселых и 

полезныхпрогулок» 

Игра-соревнование:ктобыстреевсехнайдетошибкивменютретьеклассника Пети (меню дано с нарушением баланса белков-жиров-углеводов) 

Виртуальнаяэкскурсиявспортивнуюшколу(настадион).Рассказыдетей,какуюспортивнуюсекциюони посещают. 

Беседа:чтобыукрепитьсвоездоровье,чембывыхотелизаниматься? 

29.Цирк!Цирк!Цирк! 

1-2классы Почемуидети,ивзрослыелюбятцирк? 

Цирковыепрофессии.Вспомнимвеликиесемьицирковыхартистов:семьяЗапашных;семьяКантемировых.Знаменитый 

«УголокДурова»иегооснователь. 

Великий клоун Ю. Никулин.Перваяженщина- 

УкротительницатигровЮ.Бугримова 

Просмотрвидео–цирковоепредставлениеи«Песенкиоцирке».Беседа: 

«Любителивыцирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото сназванием цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, 

клоун,укротитель,наездник,жонглѐр,акробат)–по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями ицирковымиартистами.Описаниеихцирковойдеятельности. 

Создадимплакат-аппликацию«Цирк!Цирк!Цирк!» 

3-4классы СтраницыисториициркавРоссии. Цирковые профессии иихзнаменитыепредставители.ВеликийклоунЮ. 

Никулин.Перваяженщина-укротительницатигровИ.Бугримова. 

Простолистатьцирковымартистом? 

Рассматриваниефотозрителейвовремяспектакля.Беседа:очемрассказываетмимика,выражениелицазрителей?Можнолипофотографиямответитьнавопрос:«Почемувсе 

любятцирк?». 

Рассказучителясиспользованиемиллюстраций:страницыисториицирка в России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; первыестационарные цирки 

братьев Никитиных; самый старый цирк в Москве наЦветном бульваре. 

Беседа:вкакихгородахнашегокраяестьцирк? 

Интерактивноезадание:соединифотосназваниемпрофессии.(Например,воздушныйгимнаст,клоун,эквилибрист,укротитель,иллюзионист,наездник,жонглѐр,акробат)–

повыбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк».Беседа:«Каквыпонимаетесловавпесне:«Голосциркабудтоголосчуда, 

чудонестареетникогда!» 

30.«ВижуЗемлю» 

1-2классы Книга Ю.А. Гагарина «ВижуЗемлю».Первыевпечатлениякосмонавтаонаблюденияхголубойпланеты«Земля». 

СтраницырассказаЮ.А.Гагарина«ВижуЗемлю»:детство,участиевсемейномтруде,тяготывойны,перваяпрофессия,желаниеи

стремлениестатьлетчиком.Первыйполет. 

КаксовременныйшкольникможетизучатьпланетуЗемля? 

Видео:пусккорабля-спутника«Восток-1».Обсудим:какоеслово,сказанноеЮриемАлексеевичемвовремявзлета,сейчасзнаетвесьмир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А.Гагарина«ВижуЗемлю»(детство,перваяпрофессия,желаниестатьлетчиком). Оцениваем 

качества характера Юрия, которые помогли емустатьнастоящимлетчиком,апотомикосмонавтом(ответственность,настойчивость,трудолюбие,мечтательность). 

Виртуальнаяэкскурсиявпланетарий 

3-4классы Первый космонавт России имира: личность Ю.А. Гагарина.Причина, по которой 

космонавтрешилнаписатькнигу«ВижуЗемлю».РассказЮрияАлексеевичаосвоемдетстве,взрослениииподготовкакполету. 

КаксовременныйшкольникможетизучатьпланетуЗемля? 

Видео:пусккорабля-спутника«Восток-1».Обсудим:Какоеслово,сказанноеЮриемАлексеевичемвовремявзлета,сейчасзнаетвесьмир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книгиЮ.А. Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым онпарнембыл». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мыгордились, когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: 

удалосьлизапрячьлошадь,насадить топорнатопорище,поправитьзабор…» 

Виртуальнаяэкскурсиявпланетарий,вмузейКосмонавтики;восприятиерепродукцийкартинА.Леоноваокосмосе– повыбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди,будемхранитьиприумножатьэтукрасоту,анеразрушатьее! 

31.215летсоднярожденияГоголя 

1-2классы Н.В.Гоголь–великийрусскийписатель.Егопроизведениясатирическиосвещают жизнь общества 

XIXвека.Удивительныефактыписателя: сочинение стихов в 

5лет;загадочностьповедения,стеснительность;суеверность.УвлеченияГоголя:любовькрукоделию; умение и интерес 

кприготовлениюукраинскихблюд. 

Знакомство и дружба ГоголяиПушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.Бесед: «Сравнитеизображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», авторой«веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повестиГоголя «Ночь перед Рождеством»: определите, к какому тексту относитсяиллюстрация. 

РассматриваниерепродукциикартиныМ.Клодта«ПушкинуГоголя». 

Беседа:«Чемзанимаютсягероикартины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите понимувлеченияписателя 

3-4классы Н.В.Гоголь–великийрусскийписатель.Егопроизведениясатирическиосвещают жизнь общества 

XIXвека.Особенностихарактераписателя:застенчивость,склонностькмистике,стремлениекуединению.Влияние 

склонности писателя кмистике, фантастике на сюжетыегопроизведений 

ЗнакомствоидружбасПушкиным. 

Интересдетейкфантастическим(сказочным)произведениям.ОсобыйстильпроизведенийГоголя:обращениекчитателю;диало

ги,народностьязыка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.Бесед: «Сравнитеизображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», авторой«веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством».Беседа: есть ли среди героев сказочные?Что происходит с героями 

этойрождественскойсказки?Напоминаютлиэтисобытия–народныеволшебныесказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните 

дваразныхначаларассказагероя.Определите,какоеначалоболеезанимательноеипривлекательноедлячитателя. 

а)РасскажувамосмешливомдедеМаксиме,которыйнашелзаколдованноеместо.Вотчто снимпроизошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да ирассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей,впоследний раз… 

Вотеслизахочетобморочитьдьявольскаясила,тообморочит;ей-богу,обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и ЖуковскийуПушкинавЦарскомселе».Беседа:«Чемзанимаютсягероикартины?», 

«ПочемупервымслушателемсвоихпроизведенийГогольпросилбытьПушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите понимувлеченияписателя 
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32. Экологичноепотребление 

1-2классы Экологичноепотребление–какиспользоватьприроду,чтобы приносить ей как можноменьшевреда.Чтозначит–

жизньбезотходов:отказотненужного,продлениежизнивещей,повторное 

использование,экономияприродногоматериала(воды,света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмымконтинентомЗемли».Беседа:вредитлиприроде«седьмойконтинент»(мусорноепятно 

вТихомокеане). 

Воображаемаяситуация. 

Представим,что мальчик порвал брюки. 

Предложитеспособывозможногоиспользованияэтойвещи.Бабушканаварилаогромнуюкастрюлюкаши.Никтоуженехочетееесть.Предложитеспособы,чтобыкашуневы

брасывать. 

Работасиллюстративнымматериалом:берегутлиприродужителиэтойквартиры? 

Обсудим:какиетаблички-напоминанияможносделатьвдоме,чтобыэкономноотноситьсякводе и электричеству. 

3-4классы Экологичноепотребление–какиспользоватьприроду,чтобы приносить ей как можноменьшевреда.Чтозначит–

жизньбезотходов:отказотненужного,продлениежизнивещей,сокращение 

потребления,повторноеиспользование,переработкаотходов,экономияприродногоматериала (воды,света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмымконтинентомЗемли».Беседа:вредитлиприроде«седьмойконтинент»(мусорноепятно 

вТихомокеане). 

Интерактивноезадание:чтоозначаетсуждение:«относитеськпокупкамвдумчиво».Обсудимответы:какиеизнихпродуманные? 

Например:есливещьнравится,еенужнокупить;нужноуметьотказываться от ненужного, но модного; подумать: можно ли мои старыевещи переделать; нужно, чтобы в 

доме было много разных продуктов;нужнопокупатьсумом, этосохраняетденьги. 

Проведеммини-исследование:проанализируем«рождение»ижизнькакой-нибудьодежды(например,свитера,брюк):покупкашерсти(материала); создание выкройки; 

пошив, покупка пуговиц, молнии; 

сдачавещинапродажу;перевозкавещивмагазин;покупка;черезмесяцношенияобливаютжирнымборщом;пятнонеотстирывается;вещьвыбрасывается… 

Вопросдляобсуждения:можнолисчитатьэтоэкологичнымпотреблением? 

Задание:заполнимпамятку«Экологичноепотребление–это…» 

33.Трудкрут! 

1-2классы Труд–основажизничеловекаиразвитияобщества.Любойтрудимеетцель,результат. Качества 

труженика,которыеопределяютуспешностьеготрудовойдеятельности:наличиезнаний-умений,терпение,старательность, 

ответственность,аккуратностьидр. 

Просмотрвидео«Ежик–неумейка».Какоекачествоежикапомоглоемувыбратьсяизкастрюли? 

Просмотрвидео«Трудгончара».Беседа:«Легколисделатьвазу?»:быстролилепитсяпредметизглины;почемугончардолженбытьвнимательным?Аккуратным?Получитсял

икрасивыйпредмет,еслиспешить,необращатьвниманиенанеровности,нарушениепропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка былтаким любознательным! Онпытался играть на трубе, рисовать, 

писатьстихи,дажеуправлятьмашиной.Почемжеунегоничегонеполучалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия сважнымусловиемегоуспешноговыполнения.Например,приготовитьпирог (знать рецепт его 

приготовления); убрать квартиру (уметь включатьпылесос); помочьприпорезепальца(уметьобрабатыватьрану) 

Обсудимвместе:определимзначениепословиципоговорокотруде: 

«Нужнонаклониться,чтобыизручьянапиться»;«Былабыохота,заладитсявсякая работа»,«Поспешишь–людейнасмешишь».Обратимвниманиенаслова, которые очень 

важны для работы (знания, умения, усердие, старание, терпение,желание). 

3-4классы Страницыпрошлого:трудилисьлилюдипервобытного общества? Труд –основажизничеловекаиразвитияобщества. 

Не только талант определяетуспешностьтрудовойдеятельности.Человекдолжениметьзнанияиумения,бытьтерпеливым и 

настойчивым, небоятьсятрудностей(трудитрудно – однокоренные слова),находить пути их 

преодоления.Человекдолженлюбитьсвоюработуилюбуювыполнятьстарательноиответственно.Всовременныхусловияхзна

чительнаячастьтруда–работаколлективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Можетбыть прав мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, 

еслитебяобслуживаютроботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций натему «Жизнь первобытного общества». Беседа: каким трудом 

занималисьпервобытныелюди?Какиецелитрудадостигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос дляобсуждения:«Тольколиталантхудожникаопределяетценностьегоживописи?» (умение 

наблюдать, чувствовать цвет, форму, пространство,владетькистьюи красками). 

Интерактивноезадание:«Какхлебнастолпришел?»Наосновеиллюстративногоматериалаответитьнавопросы:«Какдоказать,чтодеятельностьхлеборобаноситколлективн

ыйхарактер?»,«Прикакомусловиидеятельностьхлеборобовбудетуспешной? 

Работавгруппах:определитезначениепословиципоговорокотруде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи,будешьестькалачи»,«Неделайнаспех,сделаешькурамнасмех» 

34.Урокпамяти 

1-2классы Чтотакоепамятьчеловека?Памятьначинаетсяссемьи,детства,школы 

Что такое память поколений?Страницыпрошлого,которыенельзязабывать. 

Преемственностьвтрудовойдеятельности:декоративно-прикладноеискусствонародовРоссии.Трудовые династии. 

Качествароссиянина,которыепереходятизпоколениявпоколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьнойжизни? 

Эвристическаябеседа: что может рассказать  семейный альбом? 

Рассказыдетейосвоемсемейномдреве. 

Просмотрвидео:вспомнимгероическиестраницыисторииРоссии.Назовемисторическоесобытиеиеговлияниенажизньобществаикаждогоегочлена 

Беседа:какоечувствообъединялогражданРоссии,когдаРодинегрозилаопасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера 

игрушки»описываютигрушку:какназывается,длячегопредназначена,изчегосделана,гдепроизводится(например,Хохломская,Городецкая,Дымковская,Филимоновская,

матрешкаизСергиеваПосада –повыбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другимрадостьприносит» 

РаботасиллюстрациямиТрудовыединастиинеобычныхпрофессий. 
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Например,Дуровы,Запашные. 

3-4классы Зачем человеку историческаяпамять?Можетлиобществосуществовать без 

историческойпамяти?Страницыгероическогопрошлого,которыенельзязабывать.Преемственностьпоколенийвобластитруд

овойдеятельности,образования,науки.Качествароссиянина,которыепереходятизпоколениявпоколение. 

Музеи,книги,произведенияживописикакхранителиисторическойпамяти. 

Памятьипрофессиячеловека:знаменитыепрофессиональныединастииРоссии 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьнойжизни? 

Просмотрвидео:чтотакоеисторическаяпамять?Беседа:можетличеловекиобществожитьбезпамятиопрошлом?Чтокаждыйизваспомнитосвоемдетстве?Этивоспоминания

приятны,нужнывам? 

Интерактивноезадание:соотнеситеиллюстрациюогероическомпрошлом России с названием события. Какое чувство объединяло гражданРоссии, когда Родине 

грозила опасность? Какие качества проявляли героиэтихсобытий? 

Работасиллюстративнымматериалом:сравнениешколыДревнейРусиссовременнойшколой;числофакультетоввМГУимениЛомоносовавгодегооткрытияисегодня.Форм

улированиесуждений:вкладвразвитиеобщества научных открытий (например, радио, телевидения, 

компьютера).Дискуссия:можетлисовременноеобществоотказатьсяотмузеев, 

книг,произведенийживописи? 

Рассказучителя:профессиональныединастииРоссии(ученых,врачей,музыкантовидр.).Вопросдляобсуждения:«Почемудетивыбираютпрофессиисвоих родителей? 

35.Будьготов!Коднюобщественныхорганизаций 

1-2классы 19мая–

Деньдетскихобщественныхорганизаций.Чтотакоеобщественнаяорганизация?Чемзанимаютсяобщественнаяорганизация(о

бщественноедвижение) 

«Школабезопасности», 

«Зеленаяпланета»? 

Какмывидимнашеучастиевобщественномдвижениидетейимолодежи? 

Просмотрвидео:поздравлениевсехшкольниковсДнемдетскихобщественныхорганизаций. 

Работасиллюстративнымматериалом:чемзанимаютсяобщественныеорганизации«Школабезопасности»,«Зеленаяпланета». 

Интерактивноезаданиенаосновевоображаемойситуации:еслибымыбыличленомоднойизэтихорганизаций,чеммымнехотелосьзаниматься? 

Коллективныйдиалог:составимпоздравлениесДнемобщественныхорганизаций 

3-4классы История рождения советскихобщественныхорганизаций: 

«Звездочка»,пионерскаяорганизацияимениЛенина,комсомол.Участиеобщественныхорганизаций(общественныхдвижений

)вжизниобщества.Чемзанимаютсяобщественнаяорганизация(общественноедвижение)«Зеленаяпланета», 

«Детскийорден 

милосердия»,«Интеллектбудущего».Нашеучастиевобщественномдвижениидетей 

имолодежи 

Просмотрвидео:детскиеобщественныеорганизацииСоветскогоСоюза:какони возниклиичемзанимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных 

движений.Проанализируемихдевизы.Сделаемвывод:какойдеятельностьюзанимаютсяихчлены.Предложиморганизациямдополнитьихпланмероприятиями. 

«Движениепервых»:взаимопомощь,историческаяпамять,культуранародовРоссии. 

«Интеллектбудущего»:конкурсыисоревнования. 

«Детскийорденмилосердия»:помощьдетям,испытывающимтрудностивучении. 

Дискуссия:еслибымысоздавалиобщественнуюорганизациюилиобщественноедвижение,какой бывыбралидевиз? 

36.Русскийязыквеликийимогучий.К225-летиюсоднярожденияА.С.Пушкина 

1-2классы А.С.Пушкин–великийрусскийпоэт.ДетствоСашиПушкина – влияние бабушки иняни. 

Темы сказок поэта, схожие снароднымисказками. 

НародностьязыкавпоэзииА.С.Пушкина,использованиеразговорнойречи 

Просмотрвидео–А.С.Пушкин«Няне».Беседа:«Какиестрокистихотворенияговорятоб отношениипоэтаксвоейняне? 

РассматриваниерепродукциикартиныА.Непомнящего«ДетствоПушкина».Разыгрываниесценки: 

Саша:-Еще,нянюшка,еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну даладно, слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотыецепи… 

Интерактивноезадание:соотнестииллюстрациюксказкеА.С.Пушкинасострочкамиизтекстасказки. 

ЧтениепоролямотрывковизсказокА.С.Пушкина:диалогвсказке 

3-4классы А.С.Пушкин–великийрусский поэт. Поэзия 

Пушкинаизвестнаилюбимавовсеммире.Условияжизни,которыеповлиялинастановлениеталанта поэта: влияние бабушкии 

няни; учеба в Царскосельскомлицее. 

А.С. Пушкин-преобразовательлитературногорусскогоязыка.Онприблизилего к народному языку, 

отошелотвысокопарногостиля,ввелживуюразговорнуюречь 

РассматриваниефотокнигстиховА.С.Пушкина,переведенныхнаиностранные языки. Индивидуальное задание детям – перевод названий 

санглийского(французского,немецкого)языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки иняниАлександраСергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, какПушкин читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин 

иняня.Зимнийвечер»,прочитаемотрывокизстихотворения. 

РассматриваниерепродукциикартиныИ.Репина«Пушкинналицейскомэкзамене».Беседа:«Увлеченлипоэтчтениемсвоегостихотворения? Как реагирует Державин на 

его выступление?». ОценкасловДержавина«Прекрасно!Великолепна!Господа,даэтоистиннаяпоэзия!» 

Интерактивноезадание:оценимразговорныйстильпоэзииА.С.Пушкина,близостьязыкакнародному,яркость,выразительностьязыка(на 

примерахизегопроизведений) 

 

2.2.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята 

России» 

 
Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

 

1класс 

Трек«Орлѐнок–Эрудит».Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 
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конверт- копилка Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. 

Именно к этому времени учебный процесс и все связанные с ним новые правила 

жизнедеятельности становятся для первоклассника более понятными. Данный трек позволит, 

с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых знаний, с другой 

стороны, познакомить обучающихся с разными способами получения информации. 

Трек «Орлѐнок – Доброволец». Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, 

забота Символ трека – Круг Добра Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, 

но его тематика актуальна круглый год. Важно, как можно раньше познакомить 

обучающихся с понятиями«доброволец», «волонтѐр», «волонтѐрское движение». 

Рассказывая о тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки и дедушки, 

показать преемственность традиций помощи и участия. В решении данных задач учителю 

поможет празднование в России 5 декабря Дня волонтѐра. 

Трек«Орлѐнок–Мастер».Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

Шкатулка мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть 

мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлѐнок – Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека 

дети – активные участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ѐлку к 

новогоднему празднику / участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая 

часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела и различных 

профессий (на уровне региона или страны); посещений мест работы родителей-мастеров 

своего дела, краеведческих музеев и пр. 

Трек «Орлѐнок – Спортсмен». Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий 

здоровыйобразжизни)Времядляреализацииэтоготрекаобусловленонеобходимостьюусилить 

двигательную активность детей, так как к середине учебного 

годанакапливаетсяопределѐннаяфизическаяиэмоциональнаяусталостьотучебнойнагрузки.На

деемся,чтодополнительныефизкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе, 

позволят снизить заболеваемостьдетей,чтоактуально в зимний период. 

Трек«Орлѐнок–

Хранительисторическойпамяти».Ценности,значимыекачестватрека:семья,РодинаСимволтр

ека–альбом«Мы-хранители»Врамкахтрекапроисходитценностно-

ориентированнаядеятельностьпоосмыслениюличностногоотношенияксемье,Родине,ксвоемуо

кружениюиксебелично.Ребѐнокдолженоткрытьдлясебязначимость сохранения традиций, 

истории и культуры своего родного 

краячерезпониманиефразы«ЯимоѐделоважныдляРодины».Основнаясмысловая нагрузка 

трека:Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) –хранители своих достижений, Я/Мы 

– хранители исторической памяти 

своейстраны.РешениюзадачтрекаспособствуетпразднованиеДнязащитникаОтечества,Между

народногоженского дня и другихпраздников. 

Трек«Орлѐнок–Эколог».Ценности,значимыекачестватрека:природа,РодинаСимволтрека–

РюкзачокэкологаПогодныеусловиявмоментреализациитрека«Орлѐнок–

Эколог»позволяютпроводитьмероприятиязапределамизданияшколысвыходомнаприроду.Ест

ьвозможностьиспользованияприродныхматериаловприизготовленииподелок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамкахэкологического субботникаи пр. 

2класс 

Трек «Орлѐнок – Лидер» Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ 

трека – конструктор «Лидер». В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может 

увидеть уровень сплочѐнности классного коллектива, сформировать детские микрогруппы 

дляприобретенияиосуществленияопытасовместнойдеятельностиичередованиятворческих 

поручений.1«Лидер–

это…»Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием«Лидер»:лексическаяр
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абота–значение нового слова. От учителя звучит вопрос детям: кто со мной хочет вкоманду? 

Учимся работать в команде – игра испытание для команды 

учительобъясняетзадание,учитдетейслушатьдругдруга,показывает,какправильнотакие 

задания выполнять, даѐт ребятам подсказки, что нужно сделать привыполнении задания: 

построиться по росту, сыграть в игру «мяч по 

кругу»(мяч,имя,слово«Привет!»),«молекула»,«имяхором»и др. 

Трек«Орлѐнок–Эрудит»Ценности,значимыекачестватрека:познаниеСимволтрека–Конверт-

копилкаТрек«Орлѐнок–

Эрудит»занимаетпервыймесяцвторойчетверти,котораяотличаетсяналичиемразличных 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. – вэтот период дети знакомятся 

с разными способами получения информации,что необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе познавательной.Именно в этот период учебного года у детей 

отмечается высокая мотивация иинтерескучѐбе. 

Трек«Орлѐнок–Мастер»Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

шкатулка Мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно 

быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации 

трека «Орлѐнок- Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части 

трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека 

определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или 

страны). 

Трек «Орлѐнок – Доброволец» Ценности, значимые качества трека:милосердие, доброта, 

забота Символ трека – круг Добра Тематика данноготрека актуальна круглый год. 

Проведение трека в данный временной периодможно рассматривать, как эмоциональный пик 

всей Программы. Это 

создастиподдержитобщеенастроениедобра,взаимопонимания,удовлетворѐнностине только в 

рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учительможет обращаться к 

имеющемуся социальному опыту детей в любое времяучебного года. 

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» Ценности, значимые качества трека:здоровый образ жизни 

Символ трека - чек-лист Время для реализации этоготрека обусловлено необходимостью 

усилить двигательную активность детей,так как к середине учебного года накапливается 

определѐнная физическая 

иэмоциональнаяусталостьотучебнойнагрузки.Надеемся,чтодополнительныефизкультурно- 

оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизитьзаболеваемостьдетей,что 

актуальновзимний период. 

Трек«Орлѐнок–Эколог»Ценности,значимыекачестватрека:природа,РодинаСимволтрека–

рюкзачокЭкологаПогодныеусловиявмоментреализациитрека«Орлѐнок–

Эколог»позволяютпроводитьмероприятиязапределамизданияшколысвыходомнаприроду.Ест

ьвозможностьиспользованияприродныхматериаловприизготовленииподелок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамкахэкологического субботника 

Трек«Орлѐнок–

Хранительисторическойпамяти»Ценности,значимыекачестватрека:семья,РодинаСимволтр

ека–альбом«Мы–хранители» Данный трек является логическим завершением годового 

циклаПрограммы.Врамкахтрекапроисходитценностно-ориентированная деятельность по 

осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и 

культуры своего родного края. Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций 

своей семьи. Мы (класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители исторической 

памяти своей страны 

3-4классы 

Трек «Орлѐнок – Лидер» Ценности, значимые качества трека: 

дружба,командаСимволтрека–

конструктор«Лидер»Впроцессереализацииданноготрекадетиприобретаютопытсовместнойдея
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тельности,чтоявляетсянеобходимымвначалеучебногогода.Педагогможетувидетьуровеньспло

чѐнности классного коллектива в начале учебного года, сформироватьдетские микрогруппы 

для приобретения и осуществления опыта чередованиятворческихпоручений 

Трек«Орлѐнок–Эрудит»Ценности,значимыекачестватрека:познаниеСимволтрека–конверт-

копилка.Трек«Орлѐнок-Эрудит»занимаетпервый месяц второй четверти, которая отличается 

высоким содержаниемразличных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и 

т.п. – вэтот период дети знакомятся с разными способами получения информации,что 

необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной.Именно в этот 

период учебного года у детей отмечается наиболее высокаямотивацияиинтереск учѐбе. 

Трек«Орлѐнок–Мастер»Ценности,значимыекачестватрека:познание Символ трека – 

шкатулка Мастера. В рамках данного трека 

детейзнакомятстезисом,чтоможнобытьмастерамивразныхсферахдеятельности,в разных 

профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-Мастер» поделенына два временных 

промежутка: во время первой части трека дети 

готовятновогоднийспектакль,концертилипредставление,втораячастьтрекаопределена для 

знакомства с лучшимимастерами своего дела (на уровнерегионаилистраны). 

Трек «Орлѐнок – Доброволец» Ценности, значимые качества трека:милосердие, доброта, 

забота Символ трека – круг Добра Тематика данноготрека актуальна круглый год. 

Проведение трека в данный временной периодможно рассматривать, как эмоциональный пик 

всей Программы. Это создасти поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, 

удовлетворѐнностине только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. 

Учительможет обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение 

всегоучебного года. 

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» Ценности, значимые качества трека:здоровый образ жизни 

Символ трека – чек-лист Время для реализации этоготрека обусловлено необходимостью 

усилить двигательную активность детей,так как к 

серединеучебногогоданакапливаетсяопределѐннаяусталость,вызванная гиподинамическим 

кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, чтодополнительныефизкультурно-

оздоровительныемероприятияпозволятснизитьзаболеваемостьдетей,что актуально взимний 

период. 

Трек«Орлѐнок–Эколог»Ценности,значимыекачестватрека:природа,РодинаСимволтрека–

рюкзачокЭкологаПогодныеусловиявмоментреализациитрека«Орлѐнок–

Эколог»позволяютпроводитьмероприятиязапределамизданияшколысвыходомнаприроду.Ест

ьвозможностьиспользованияприродныхматериаловприизготовленииподелок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамкахэкологического субботника. 

Трек«Орлѐнок–

Хранительисторическойпамяти»Ценности,значимыекачестватрека:семья,РодинаСимволтр

ека–альбом.«Мы–хранители» Данный трек является логическим завершением годового 

циклаПрограммы.Врамкахтрекапроисходитценностно-

ориентированнаядеятельностьпоосмыслениюребѐнкомличностногоотношенияксемье,Родине,

ксвоемуокружениюиксебелично.Ребѐнокдолженоткрытьдлясебяипринятьзначимостьсохране

ниятрадиций,историиикультурысвоегородногокрая,черезпониманияфразы«Яимоѐделоважны

для Родины». 

 

Планируемые результаты освоения учебного кура внеурочнойдеятельности 

Личностныерезультаты: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

 осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

 сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраны 

иродногокрая; 

 уважениексвоемуидругимнародам;первоначальныепредставленияочеловекека
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кчленеобщества,оправахиобязанностигражданина,качествахпатриотасвоей страны. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 пониманиесвязичеловекасокружающиммиром; 

 бережноеотношениексредеобитания; 

 проявлениезаботыоприроде;неприятиедействий,приносящих 

ейвред. 

 признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

 проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

 неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинение 

физическогоиморальноговредадругимлюдям; 

 выполнениенравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений. 

Эстетическоевоспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихна

родов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности. 

Физическоевоспитание,культураздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и другихлюдей)образа 

жизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

 бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

 осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблени

еибережноеотношениекрезультатамтруда,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 

 бережноеотношениекприроде; 

 неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

 первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

 познавательные интересы,активность, инициативность,любознательностьи 

самостоятельностьвпознании. 

 Проявление желанияобогащатьсвоизнания,способностькпоисково-

исследовательской деятельности. 

Метапредметныерезультаты: 

Универсальныеучебныепознавательныедействия: 

 способность к демонстрации своих знаний и умений из 

личногожизненногоопыта; 

 способность к применению своих знаний и умений, 

способностьвыражатьсвоимысли;умениесоставлятьсовместносучителемобщиеправилаповед

ения; 

 умение обобщать и систематизировать, осуществлять 

сравнение,сопоставление,классификациюизученныхфактов(подруководствомпедагога); 

 умениеориентироватьсявмирекнигиискатьнеобходимуюинформацию(подруко

водствомпедагога); 

 умение понимать нравственные ценности общества:

 добро,человеколюбие,благотворительность(подруководством педагога); 

 умениеприобретатьопытсоставлениякомплексаупражненийдля 
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зарядки; 

 понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразной 

форме–книга, фото, видео 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия: 

 умение проявлять инициативность, активность,самостоятельность; 

 умениепроявлятьготовностьвыступитьвролиорганизатора,инициатора,руковод

ителя,исполнителя; 

 умениесравниватьсвоикачестваскачествамилидера,комментироватьпроцессре

шенияпоставленныхзадач,проявлятьэтикуобщения; 

 участиевсовместнойдеятельности,умениесогласовыватьмнениявходепоискаот

вета; 

 умениевысказыватьсвоюточкузрения,договариватьсясодноклассниками,работ

аявгруппе; 

 умениевысказыватьиотстаиватьсвоемнение; 

 умениерассуждать,вестиповествование,строитьсвоѐвысказываниевсоответств

иис поставленнойзадачейиливопросом; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

 умениеработатьвгруппе,общатьсясосверстникаминапринципах 

взаимоуваженияи помощи; 

 признаниевозможностисуществованияразличныхточекзренияиправакаждогои

метьсвою; 

 умение высказывать свою точку зрения и пытаться

 еѐобосновывать,приводяаргументы; 

 умениесотрудничатьиработатьвгруппе,выражатьсвоимыслиясно,корректно 

поотношениюкокружающим; 

 умениеответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместной 

деятельности 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

 умение оценивать свои поступки и действия, свои 

возможностиспособствоватьпроявлениюсамостоятельности,инициативности,организованно

сти; 

 умениепланироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьд

ействий,объективнооцениватьих;проявлятьготовностьизменятьсебя; 

 умениеприниматьисохранятьпоставленнуюзадачу,осуществлять поиск 

средств еѐ достижения, самостоятельно 

формулироватьцельпослепредварительногообсуждения,планироватьсвоидействиявсоответс

твии споставленной задачей; 

 формирование умения оценивать свои поступки и действия, 

своивозможности; 

 формированиеуменияприменятьсвоизнаниявпрактическойдеятельности. 

Предметныерезультаты: 

1 класс 

умение раскрывать своими словами первоначальные представления 

обосновныхнормахповедениявклассе,школе,выражатьсвоимисловамипониманиезначимостид

ружбывклассе,формированиеколлективныхправилколлектива и желание им следовать, 

владеть правилами поведения в 

классе,школе;умениеприменятьполученныезнанияизразличныхобластейвсовместнойколлект

ивнойдеятельности;представленияонекоторыхпонятиях 
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иправилахрешениялогическихзадач;знаниеглавныхкачествэрудита:смекалка,ум,знание,любоз

нательность,внимательность,увлеченность,изобретательность;узнаватьглавныеисточникизна

нийэрудита:книга,журналы,газеты; выполнять несложные коллективные работы 

проектногохарактерасовместносовзрослыми;приобретатьопытхудожественно-эстетического 

наполнения предметной среды человека; умение выполнять 

вопределеннойпоследовательностикомплексутреннейзарядки;расширятьсловарный 

запасновымисловами итерминами. 

2 класс 

знакомствоспонятием«лидер»,еговажнымикачествами;наличиепервоначальногоопытаосмысл

енияинравственнойоценкипоступковповедения (своего и других людей) с позиций этических 

норм; знакомство созначением слова «эрудит», синонимами данного слова; использование в 

речиязыковые средства для выражения мыслей и чувств соответственно ситуацииобщения; 

работа со значением слова«мастер»; умение ориентироваться 

внаименованияхосновныхтехнологическихопераций:исполнятьпесниспростыммелодическим

рисунком,выполнятьэлементарныетанцевальныедвижения;лексическаяработаспонятиямидоб

роволециволонтѐр», 

«добровольчество»,умениеопределятьглавнуюмысльмультфильм;осознавать положительное 

влияние зарядки на укрепление здоровья; 

умениеосознаватьценностьприродыинеобходимостьответственностизаеесохранение;умениеп

риводитьпримеры,иллюстрирующиезначениеприродыв жизни человека;умение соблюдать 

правила экологичногоповеденияв школеи в быту (экономия воды и электроэнергии), и 

природной среде; владениеразличными приѐмами слушания научно-познавательных текстов 

об историиродногокрая;использованиевречиязыковыесредствадлявыражениямыслейи чувств. 

3-4 классы 

пониманиепонятия«Лидер»,знаниеспособывыявлениялидероввколлективе,качестваихарактер

истикичеловека-лидера;умениестроить 

логические рассуждения; формулировать утверждения, строить 

логическиерассуждения;расширениезнанияоразнообразиипрофессийиихроли;знакомство с 

понятиями«добро»,«доброволециволонтѐр», 

«добровольчество», с качествами волонтѐра и теми добрыми делами, 

которыеволонтѐрысовершаютсосмысламидеятельностиволонтѐра(безвозмездностьиделодляд

ругих–

помощь,забота);знанияоположительномвлияниизарядкинаукреплениездоровья;умениесистем

атизироватьосновныесоставляющиездоровогообразажизни;усвоениесведенийопонятияхэкол

огияиэколог;пониманиенеобходимостисоблюденияправилэкологическогоповедениянаприрод

е;знакомствоспонятиями―хранитель‖, «хранитель исторической памяти», умение проявлять 

уважение к семейнымценностям и традициям; понимание особой роли в истории России и 

мировойистории,чувства гордости задостижениямалойРодины. 

Календарно-тематическое планирование в 1 классе 

Тема Количество часов 

Подготовительный этап к участию в Программе 

Игровая программа «Играй, узнавай, найди друзей в классе» 1 

«Мы будем друзьями в классе» 1 

«Правила настоящих друзей» 1 

Вводный орлятский урок 1 

«Орлѐнок – Эрудит»  

«Кто такой эрудит?» 1 

«Всезнайка» 1 

«Встреча с интересным эрудитом – книгой» 1 

«Подведѐм итоги» 1 

«Орлѐнок – Доброволец»  



 

285 

 

«От слова – к делу» 1 

«Спешить на помощь безвозмездно» 1 

«Доброволец – это доброе сердце» 1 

«Подведѐм итоги» 1 

«Орлѐнок – Мастер»  

«Мастер – это…» 1 

«Мастерская Деда Мороза…» 1 

«Классная ѐлка» 1 

«Новогоднее настроение» 1 

«Орлѐнок – Спортсмен»  

«Утро мы начнѐм с зарядки» 1 

«Сто затей для всех друзей» 1 

«Весѐлые старты» 1 

«Азбука здоровья» 1 

«Орлѐнок – Хранитель исторической памяти»  

«Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» 1 

«История школы – моя история» 1 

«Поход в музей» 1 

«Историческое чаепитие» 1 

«Орлѐнок – Эколог»  

«ЭКОЛОГиЯ» 1 

«Каким должен быть настоящий эколог?» 1 

«В гости к природе» 1 

«Орлята – экологи» 1 

«Орлѐнок – Лидер»  

«Лидер – это…» 1 

«Я хочу быть лидером!» 1 

«С командой действую!» 1 

«Как становятся лидерами?» 1 

Подведение итогов  

Подведение итогов участия в Программе в текущем учебном году 1 

Итого 33 

 

2 класс 
Срокпро

ведения 
Тема Количествоча

сов 
СтартПрограммы 

сентябрь Вводный«Орлятскийурок» 1 

«Орлѐнок–Лидер» 

октябрь «Лидер– это…» 1 

октябрь «Ямогубытьлидером» 1 

октябрь «Какстатьлидером?» 1 

октябрь «Скомандойдействоватьготов!» 1 

октябрь «Вкомандерождаетсялидер» 1 

октябрь «КЛАССныйвыходной» 1 

октябрь «Встречастем,ктоумеетвестиза 

собой» 

2 

октябрь «Мыдружныйкласс!» 1 

«Орлѐнок–Эрудит» 
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ноябрь «Ктотакойэрудит?» 1 

ноябрь «Яэрудит,аэтозначит…» 1 

ноябрь «Развиваемся,играя!» 1 

ноябрь «ВоображариУМ» 1 

ноябрь «Могубытьизобретателем» 1 

ноябрь КТД«Чтотакое?Ктотакой?» 1 

ноябрь «Встречасинтереснымэрудитом» 2 

ноябрь «На старте новыхоткрытий» 1 

«Орлѐнок–Мастер» 

декабрь «Мастер–это…» 1 

декабрь «МастерамиславитсяРоссия» 1 

декабрь «Отидеи кделу» 1 

декабрь «Городмастеров» 1 

декабрь «Вгостикмастерам» 1 

декабрь КТД«Классный театр» 1 

декабрь «Мастер–этозвучитгордо!» 2 

декабрь «Путьвмастерство» 1 

Подведениепромежуточныхитогов 

январь Играпоитогам3-хтреков: 

«Орлѐнок–Лидер» 

«Орлѐнок–Эрудит» 

«Орлѐнок–Мастер» 

2 

«Орлѐнок–Доброволец» 

январь «Отсловакделу» 1 

январь «Спешитьнапомощьбезвозмездно!» 1 

январь КТД«Создай хорошеенастроение» 1 

январь «Сзаботойостарших» 1 

январь КТД«Коробкахрабрости» 1 

январь КТД «Братьянашименьшие» 1 

январь «Добровольцембудьвсегда!» 2 

январь «Портретдобровольца» 1 

«Орлѐнок –Спортсмен» 

февраль «Утроначинайсзарядки –будешьты 

всегдавпорядке!» 

1 

февраль «Долженбытьрежимудня» 1 

февраль «Оспорт,ты–мир!» 1 

февраль «Стозатейдлявсехдрузей» 1 

февраль «Готовимсякспортивнымсостяз
аниям» 

1 

февраль Спортивнаяигра «У рекордовнаши 

имена» 

1 

февраль «Быстрее!Выше!Сильнее!» 2 

февраль «Азбуказдоровья» 1 

«Орлѐнок–Эколог» 

март «ЭКОЛОГиЯ» 1 

март «Каким долженбытьнастоящий 

эколог?» 

1 

март «Мойследна планете» 1 
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март «Чтодолжензнатьиуметь эколог?» 1 

март «Восхищаемсякрасивыммиром» 1 

март «Экологиянапрактике» 1 

март Встречасчеловеком,которогоможно 

назватьнастоящимэкологом 

2 

март «Шагаявбудущее–помниопланете» 1 

«Орлѐнок–Хранительисторическойпамяти» 

апрель «Орлѐнок–Хранительисторической 

памяти» 

1 

апрель «Хранительсемейныхценностей» 1 

апрель «Яхранютрадициисемьи,азначити 

традиции страны» 

1 

апрель Кодекс«Орлѐнка–Хранителя» 1 

апрель «Знать,чтобыхранить» 1 

апрель «Историческоечаепитие» 1 

апрель «РасскажимнеоРоссии» 2 

апрель «Я– хранитель,мы–хранители» 1 

Подведение итогов 

май Подведениеитоговучастияв 

Программевтекущемучебномгоду 

2 

ИТОГО:  68 

 

3 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

 

СтартПрограммы  

1 Вводный«Орлятскийурок» 1  

«Орлѐнок–Лидер»  

2 «Лидер– это…» 1  

3 «Я могубытьлидером» 1  

4 «Вкомандерождается лидер» 1  

5 «КЛАССныйвыходной» 1  

6 «Отидеи– кделу» 1  

7 КТД«Вместемысможемвсѐ» 1  

8-9 «Встречастем,ктоумеет вестиза собой» 2  

10 «Мыдружный класс!» 1  

«Орлѐнок–Эрудит»  

11 «Ктотакойэрудит?» 1  

12 «Я–эрудит,аэтозначит…» 1  

13 «Игра–этополезноиинтересно» 1  

14 «Эрудит–этоширокийкругозор» 1  

15 «Твори!Выдумывай!Пробуй!» 1  

16 КТД«Играй,учисьи узнавай» 1  

17-18 Встречасэрудитом«Хотимвсѐ знать!» 2  
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19 Итогитрека«Настартеновых открытий» 1  

«Орлѐнок–Мастер»  

20 «Мастер– это…» 1  

21 «Россия мастеровая» 1  

22 «ГородМастеров» 1  

23 «Вгостикмастерам» 1  

24 «От идеи– кделу!» 1  

25 КТД«Мастерсвоегодела» 1  

26-27 «Мастер–этозвучит гордо!» 2  

28 «Путь вмастерство»–подводиитоги 1  

Подведениепромежуточныхитогов  

29-30 Играпо итогам3-хтреков:«Орлѐнок–Лидер» 

«Орлѐнок–Эрудит» «Орлѐнок– Мастер» 

2  

«Орлѐнок–Доброволец»  

31 «Отсловакделу» 1  

32 «Спешитьнапомощьбезвозмездно!» 1  

33 КТД«Создайхорошеенастроение» 1  

34 «Сзаботойостарших» 1  

35 ПодготовкаКТД«Отидеикделу» 1  

36 КТД«Подариулыбкумиру!» 1  

37-38 «Доброволец–этодоброесердце» 2  

39 «Портретдобровольца» 1  

«Орлѐнок–Спортсмен»  

40 «Движение –жизнь!» 1  

41 «ОсновыЗОЖ» 1  

42 «Мыгордимсянашимиспортсменами» 1  

43 «Стозатейдля всехдрузей» 1  

44 КТД «Спортивное» 1  

45 Спортивнаяигра«Книгарекордов» 1  

46-47 «Встреча-подарок» 2  

48 «Азбуказдоровья» 1  

«Орлѐнок–Эколог»  

49 «ЭКОЛОГиЯ» 1  

50 «Странаэкологии 1  

51 «Мойследна планете» 1  

52 КТД«Знаю,умею,действую» 1  

53 Экологическийквест«Ключиприроды» 1  

54 Играпостанциям«Путешествиев природу» 1  

55-56 Встречасчеловеком,которогоможноназвать 
настоящим экологом 

2  

57 «Шагая вбудущее– помниопланете» 1  

«Орлѐнок–Хранительисторическойпамяти»  
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58 «Орлѐнок–Хранительисторическойпамяти» 1  

59 «Традициимоейстраны» 1  

60 Кодекс«Орлѐнка– Хранителя» 1  

61 «Знать,чтобыхранить» 1  

62 КТД«Историястановится ближе» 1  

63 КТД«Мы–хранителипамяти» 1  

64-65 «РасскажимнеоРоссии» 2  

66 «Мы–хранители» 1  

Подведениеитогов  

 

2.2.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире 

информации» 
 

Планируемыерезультаты 

Врезультатеосвоенияпрограммыкурса внеурочнойдеятельности«Вмире 

информации» ученики первогокласса приобретут общие навыки работы с информацией 

и будут способны: 

оцениватьпотребностьвдополнительнойинформации; 

определятьвозможныеисточникиинформациииспособыеѐпоиска; 

осуществлятьпоискинформациивсловарях,справочниках,энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; 

получатьинформациюизнаблюдений,приобобщении; 

анализироватьполученныесведения,выделяяпризнакииихзначения, 

определяя целое и части, применяя свѐртывание информации и 

представлениееѐвнаглядномвиде(таблицы,схемы,диаграммы); 

организовыватьинформациютематически,упорядочиватьпоразличным основаниям; 

наращиватьсвоисобственныезнания,сравнивая,обобщаяисистематизируя 

полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-

следственных связях; 

создаватьсвоиинформационныеобъекты(сообщения,графическиеработы); 

использовать информацию для построения умозаключений; использовать 

информациюдляпринятиярешений. 

Планируемымирезультатамиизучениякурсавнеурочной деятельности«В мире 

информации»являются следующие личностные и метапредметные результаты. 

 

Личностные: 

умениеопределятьивысказыватьподруководствомпедагогасамые 

простые,общиедлявсехлюдейправилаповеденияприсотрудничестве 

(этические нормы); 

умениевпредложенныхпедагогом ситуацияхобщенияисотрудничества 

делатьвыбор(приподдержкедругихучастниковгруппыипедагога),как поступить. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

способностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу; 

планироватьреализациюучебнойзадачи(втомчисле вовнутреннемплане); 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективывихвыполнение; 

определятьиформулироватьцельдеятельности; работать по 
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предложенному плану; 

уметьотличатьправильновыполненноезаданиеотвыполненного неправильно; 

совместносучителемидругимиученикамидаватьэмоциональнуюоценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные: 

использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

владетьширокимспектромлогическихдействийиопераций,включаяобщие приемы решения 

задач; 

ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеотужеизвестного; делать 

предварительный отбор источников информации:ориентироваться в потоке информации; 

перерабатыватьполученнуюинформацию:сравниватьигруппировать 

объекты; 

преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую. 

Коммуникативные: 

адекватнопередаватьинформациюивыражатьсвоимысливсоответствиис 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

доноситьсвоюпозициюдодругих:оформлятьсвоюмысльвустнойи 

письменнойречи(науровнеодногопредложенияилинебольшоготекста); слушать и 

понимать речь других; 

совместнодоговариватьсяоправилахработывгруппе; 

учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя,критика). 

Врезультатеизучениякурсавнеурочнойдеятельности«Вмиреинформации» 

первоклассники приобретут навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией(впроцессечтениялитературных,учебных,научно- познавательных 

текстов, соответствующих возрасту); 

научатся использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее,поисковое -ивыбиратьнужныйвидчтениявсоответствиис целью чтения; 

научатсясоставлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическое высказывание в 

устной или письменной форме; 

научатсясамостоятельноорганизовыватьпоискинформации,нужнойдля решения 

практической или учебной задачи; 

приобретутпервичныйопыткритическогоотношениякполучаемой информации, 

сопоставления еѐ с имеющимся жизненным опытом; 

овладеютэлементарныминавыкамичтенияинформации,представленнойв наглядно-

символической форме (рисунки, таблицы, диаграммы, схемы); 

-научатсяработатьснесколькимиисточникамиинформации,сопоставлять, 

преобразовывать и интерпретировать информацию, полученную из 

несколькихисточников. 

Содержаниетемучебногокурса 

Сплошныетексты 

Текст как информационный объект. Понимание прочитанного текста. 

Пониманиенаслухинформации,содержащейсявпредставленномтексте, 

определениеосновноймыслитекста,передачаего содержанияповопросам. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождениеинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации.Анализ 

информациисцельювыделениясущественныхинесущественныхпризнаков. 

Кластеры 

Кластеркакинформационныйобъект.Информация,представленнаявявном и неявном 

виде. Ключевые слова. Создание простейшей информационной модели. Составление 
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кластера на основе прочитанного текста. 

Преобразованиеинформацииизоднойформывдругую. 

Таблицы 

Таблицакакинформационныйобъект.Поискинформации,необходимойдля решения 

учебной или практической задачи. Внесение данных в таблицу. 

Сходстваиразличиявинформации,представленнойвявноминеявном видах. 

Определение достаточности или недостаточности данных для 

выполнения учебного и практического задания. Ранжирование данных по указанным 

признакам. Соотнесение информации, представленной в таблице, 

сжизненнойситуацией.Определениезначимойинформациидлявыполнения учебной задачи. 

Преобразование информации из одной формы в другую. 

Анализинформациисцельювыделениясущественныхинесущественных признаков. 

Диаграммы 

Диаграммакакинформационныйобъект.Легендадиаграммы.Разнообразие диаграмм: 

столбчатые, линейные, круговые, гистограммы. Построение 

диаграммпообразцу.Анализиинтерпретацияинформациинадиаграмме. 

Самостоятельноепостроениедиаграммразноговида.Преобразование 

информацииизоднойформывдругую.Практическоеприменениедиаграмм в жизни. 

Анализ информации с целью выделения существенных и 

несущественныхпризнаков. 

Графики 

Графиккакинформационныйобъект.Сборипредставлениеинформации, связанной со 

счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. Построение простейших графиков. 

Преобразованиеинформацииизоднойформывдругую.Практическое применение 

графиков в жизни. 

Инфографика 

Инфографикакакинформационныйобъект.Видыинфо-графики:афиша, 

объявление,входнойбилет,проезднойбилет,листовка,ценниквмагазине, 

пиктограммы, плакат, вывески, рисунки (несплошные тексты). Анализ и 

обобщениепредставленнойинформации.Оценкаи,вслучаенеобходимости, коррекция 

собственных действий по решению учебной задачи. Создание 

собственного информационного графического объекта. Интерпретация 

данных,изображенныхнарисунке.Преобразованиеинформацииизодной 

формывдругую.Анализинформациисцельювыделениясущественныхи несущественных 

признаков. 

Исследовательская(групповая)работа. 

Осознаниецелииситуацииустногообщениявгруппе.Адекватное 

восприятиезвучащейречи.Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии 

с учебной задачей. Выражение собственного мнения, его аргументация. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнятьответыпоходубеседы,используятекст. 

Привлечениесправочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

 

Календарно-тематическоепланированиепокурсувнеурочной 

деятельности«Вмиреинформации» 

1класс. 
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№ 

занятия 

Темазанятия Планируемыерезультаты Количество 

часов 

1. Вотиосень 

пришла. 

озаглавливатьтекст;находить 

информацию,представленнуюв явном и неявном 

виде; 

преобразовыватьтекстовую информацию в 

табличную. 

1 

2. В саду озаглавливать текст; располагать информацию в таблице 

в соответствии с заданием; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

1 

3. Мы играем анализировать графическую 

информацию; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; находить ошибки 

в табличных данных и исправлять их; соотносить 

числовые данные. 

1 

4. В роще и в саду. озаглавливать текст; текст; располагать информацию в 

таблице в соответствии с 

заданием; чертить таблицу по заданным параметрам; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной 

задачей; анализировать 

информацию, представленную в текстовом виде, и 

преобразовывать ее в диаграмму. 

1 

5. Собираем урожай анализировать графическую информацию; строить 

простейшую столбчатую диаграмму; анализировать 

табличную информацию; строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленной 

задачей; выполнять задание по инструкции. 

1 

6. Про грибы находить информацию, представленную в явном и 

неявном виде; работать с 

табличной информацией; строить речевое высказывание 

на основе анализа прочитанного текста; 

правильно ориентироваться в таблице. 

1 

7. Осень 

,непогодушка. 

озаглавливать текст; 

анализировать информацию, 

представленную в виде текста, таблицы, диаграммы; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной 

задачей; выполнять анализ и обобщение представленной 

информации. 

1 

8. Знаки вокруг нас. анализировать информацию, представленную 

в виде знака-рисунка; 

сопоставлять свои умозаключения с жизненным опытом 

и обобщать их; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

1 

9. На уроке. анализироватьполученную информацию; 

принимать и сохранять учебнуюзадачу; 

работать по инструкции; 

преобразовыватьинформациюиз одного вида в 

1 
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другой; работать с табличными данными; строить 

столбчатую диаграмму; 

выполнятьзаданиепоинструкции 

10. Наперемене. находитьинформацию, 

представленнуювявноми 

неявном виде; строить речевое 

высказываниенаосновеанализа прочитанного текста; 

строить столбчатую диаграмму; 

анализироватьинформацию, 

представленнуюввидерисунка; самостоятельно 

создавать 

информационныйобъект. 

1 

11. Грамоте 

учиться-всегда 

пригодиться. 

составлятькластер,используя полученную 

информацию; 

анализироватьинформацию,представленную в виде 

диаграммы; вносить данные в таблицу, используя 

информацию с диаграммы  

1 

12. Домашние 

питомцы 

строитьграмотноеречевое 

высказывание в устной форме; соотносить 

графические объекты и их названия; сопоставлять 

табличнуюинформациюиданные круговой 

диаграммы; 

самостоятельностроить столбчатую 

диаграмму. 

1 

13. Вотизима пришла работатьслинейнойдиаграммой; заполнять таблицу; 

строить 

грамотноеречевоевысказывание в устной форме, 

отвечая на 

поставленныевопросы; 

анализироватьтабличныеданные; 

1 

14. Первоклассники озаглавливатьтекст; 

анализироватькруговуюи 

столбчатуюдиаграмму;используя данные круговой 

диаграммы, 

восстанавливать 

деформированныйтекст; 

используяданныестолбчатой 

диаграммы,заполнятьпропускив тексте; 

самостоятельно строить столбчатую диаграмму. 

1 

15. У природы нет 

плохойпогоды. 

аргументироватьсвоюточку 

зрения;находитьинформацию, представленную в 

явном и 

неявномвиде;строитьграмотное речевое 

высказывание в устной форме; преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; по табличным 

данным строитьстолбчатыедиаграммы. 

1 

16. Знайминутам 

цену, а 

секундамсчет. 

озаглавливатьтекст;составлять кластер на 

основе прочитанной текстовой информации; 

анализироватьинформацию, представленную 

в виде 

нестандартнойдиаграммы. 

1 
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17. Скороновый 

год. 

строитьграмотное,связное 

речевое высказывание в устной 

форменазаданнуютему;работать в парах и группах; 

анализировать информацию, представленную ввиде 

линейной и круговой 

диаграммы. 

1 

18. Зимниезабавы. анализироватьграфическую информацию; 

используя 

текстовуюинформацию,вносить необходимые 

данные в таблицу; выполнять простейшие 

логическиеумозаключения; обобщать и 

представлять 

собраннуюинформацию 

1 

19. Зимняясказка. совершенствовать навыки 

смысловогочтения;называть 

столбцытаблицывсоответствиис имеющейся в них 

информацией; анализировать информацию, 

представленнуюинфографикой; сопоставлять и 

представлять 

собраннуюинформацию. 

1 

20. Зимниевиды 

спорта 

анализироватьданныестолбчатой диаграммы; 

находить 

информацию,представленнуюв явном и неявном 

виде; 

преобразовыватьинформациюиз одного вида в 

другой; работать с круговойдиаграммой(дополнять 

легенду,достраиватьдиаграмму) 

1 

21. Накатке работать с инфографикой; 

анализироватьполученную 

информациюидаватьправильные ответы; строить 

грамотное 

речевое высказывание в устной 

форме;отвечатьнапоставленные 

вопросыиаргументироватьсвои ответы. 

1 

22. На уроке 

математике 

строитьлогические 

умозаключения, используя 

графическуюинформацию; работать по 

алгоритму; 

анализироватьполученную 

информациюидаватьправильные ответы 

1 

23. Мы-туристы. анализироватьтабличную 

информацию;делатьнаоснове полученной 

информации 

правильныеумозаключения, 

применяязнания,полученныена уроках; работать с 

текстом; 

используятекстовуюинформацию, заполнять кластер. 

1 

24. В мире 

животных 

озаглавливатьтекст;находить 

информацию, представленную в 

явноминеявномвиде;работатьс инфографикой; 

анализировать полученную информацию и 

1 
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даватьправильныеответы 

25. Сказкаложь,да в 

ней намек. 

совершенствовать навыки 

смысловогочтениянаходить 

информацию, представленную в 

явноминеявномвиде;работатьс инфографикой; 

анализировать полученную информацию и 

даватьправильныеответы; 

1 

26. На уроке 

математике 

работать со столбчатой диаграммой;работатьпо 

инструкции;работатьскруговой диаграммой; 

находить 

информацию,представленнуюв явном и неявном 

виде; 

преобразовыватьданные диаграммы в 

табличную 

информацию. 

1 

27. НуиАфрика. находитьвтекстеинформацию, необходимую для 

выполнения учебного задания; составлять кластер; 

сопоставлять разного вида информацию; работать 

по 

инструкции. 

1 

28. Налугу. находитьвтекстеинформацию, необходимую для 

выполнения учебного задания; 

преобразовыватьтекстовую информацию в 

табличную; 

анализироватьтабличныеданные; строить 

столбчатые диаграммы; 

работатьпоинструкции. 

1 

29. Надаче. анализироватьтабличную информацию; 

находить 

информацию,представленнуюв явном и неявном 

виде; строить 

логическиеумозаключения. 

1 

30. Знакомые 

незнакомцы. 

анализироватьтекстовую 

информацию и на ее основе 

составлятькластер;находить 

информацию, представленную в 

явноминеявномвиде;работатьс инфографикой; 

работать снестандартной линейной 

диаграммой; строить грамотное речевое 

высказывание в устной форме. 

1 

31. Одна умная 

головастаголов 

стоит. 

анализироватьтекстовую 

информацию и на ее основе 

составлятькластер;работатьс табличной 

информацией; 

преобразовывать информацию из 

одноговидавдругой;работатьпо алгоритму. 

1 

32. Взоопарке. находитьинформацию, 

представленнуювявноми неявном виде; 

работать с инфографикой; работать с 

текстом;находитьвтексте 

информацию,необходимуюдля заполнения кластера; 

1 
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использоватьдлязаполнения таблицы 

дополнительные 

источникиинформацииизнания. 

33. Приключенияв 

цветочном 

городе. 

совершенствоватьнавыки смыслового 

чтения; 

восстанавливать 

деформированный текст; 

анализироватьстолбчатую диаграмму; 

работать с 

нестандартнойлинейной диаграммой; 

применять 

полученныезнаниядлярешения учебных задач. 

1 

 

2.2.17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Смотрю на мир 

глазами художника» 
 

Содержание курса 

1. Живопись. 

Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое 

пятно, изучение основных, тѐплых и холодных цветов. Контраст тѐплых и холодных цветов, 

эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или чѐрной 

краской. 

Практическая работа: освоение приѐмов получения живописного пятна. Работа идѐт 

«от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав. 

2. Графика 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путѐм разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте тѐмного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

3. Скульптура 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки 

— глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трѐхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4. Аппликация 

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой обрывается 

бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приѐм работы с ножницами 

разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с  другими материалами, 

например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию 

художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. 

Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала 

простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические 

композиции. 

 Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 
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5. Бумажная пластика 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание бумаги с 

последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного 

сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

6. Работа с природными материалами 

В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, 

семена, камни, мох, кусочки дѐрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа заключается в 

создании небольших объѐмных пейзажей, в которых природные материалы выполняют 

функции реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных объектов 

включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 

Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. При 

обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся определяют наиболее 

удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве 

'процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и содержание учебных задач. 

Планируемыерезультатыреализациипрограммы: 

 заинтересованность занимающихсяизобразительнымидекоративно-

прикладнымискусством; 

 результативноеучастиеввыставкахизобразительногоидекоративно-

прикладногоискусствашкольногоимуниципальногоуровней. 

Требованиякуровнюподготовки 

Врезультатеработыпопрограммеобучающиесядолжны: 

 освоить основные правила изображения; 

 овладеть материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

 развить стремление к общению с искусством; 

 формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира; 

 уметь контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

 формировать чувство радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 уметь осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой 

задачи; 

 развить стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Школапослеуроков—этомиртворчества,проявленияираскрытиякаждымребѐнком своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, 

чтоздесьребѐнокделаетвыбор,свободнопроявляетсвоюволю,раскрываетсякакличность.Важноз

аинтересоватьребѐнказанятиямипослеуроков,чтобышколасталадлянеговторымдомом,чтодаств

озможностьпревратитьвнеурочнуюдеятельностьвполноценноепространствовоспитанияиобраз

ования. 

Вовнеурочнойдеятельностисоздаѐтсясвоеобразнаяэмоциональнонаполненнаясредаувлечѐнны

хдетейипедагогов,вкоторойосуществляется 

«штучная выделка» настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в различных 

областях спорта, искусства, науки, техники. 

Метапредметныерезультатыосвоенияизобразительногоискусствавначальной 

школепроявляютсяв: 

- умениивидетьи восприниматьпроявления 
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художественнойкультурывокружающейжизни(техника,музеи,архитектура,дизайн,скульптура

идр.); 

- желанииобщатьсясискусством,участвоватьвобсуждениисодержанияивыразительн

ыхсредствпроизведенийискусства; 

- активномиспользованииязыкаизобразительногоискусства и различных 

художественных материаловдля освоения 

содержанияразныхучебныхпредметов(литературы,окружающегомира,родногоязыкаидр.); 

- обогащенииключевыхкомпетенций(коммуникативных,деятельностныхидр.)художе

ственно-эстетическимсодержанием; 

- умении организовыватьсамостоятельнуюхудожественно-

творческуюдеятельность,выбиратьсредствадляреализациихудожественногозамысла; 

- способностиоцениватьрезультатыхудожественно-

творческойдеятельности,собственнойиодноклассников. 

Предметныерезультатыосвоенияизобразительногоискусствавначальнойшколепроявляются

вследующем: 

впознавательнойсфере-пониманиезначенияискусства 

вжизничеловекаиобщества;восприятиеихарактеристикахудожественныхобразов,представленн

ыхвпроизведенияхискусства;умениеразличатьосновныевидыижанрыпластическихискусств,хара

ктеризоватьихспецифику;сформированностьпредставленийоведущихмузеяхРоссииихудожеств

енныхмузеяхсвоегорегиона; 

в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно- 

творческой"деятельностихарактер,эмоциональноесостояниеисвоеотношениекприроде,человек

у,обществу;осознаниеобщечеловеческихценностей,выраженныхвглавныхтемахискусства,иотр

ажениеихвсобственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оцениватьшедеврырусскогоимировогоискусства(впределахизученного);проявлениеустойчиво

го интереса кхудожественнымтрадициямсвоегоидругихнародов; 

- в коммуникативной сфере-

способностьвысказыватьсужденияохудожественныхособенностяхпроизведений,изображающи

хприродуичеловекавразличныхэмоциональныхсостояниях;умениеобсуждатьколлективные 

результаты художестве нно – творческой деятельности; 

- в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и 

средствахудожественнойвыразительностидляпередачизамыславсобственнойхудожественнойд

еятельности;моделированиеновыхобразовпутемтрансформацииизвестных. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«СМОТРЮНАМИРГЛАЗАМИХУДОЖНИКА» 

 

№ 

п/п 

Темы Количествочасов 

1 Живопись 9 

2 Графика 9 

3 Скульптура 4 

4 Аппликация 4 

5 Бумажнаяпластика 3 

6 Работасприроднымматериалом 3 

7 Организацияиобсуждениевыставкидетскихработ. 1 

 Итого 33 
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2.2.18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка 

в профессию» 
 

Содержаниерабочейпрограммы 

МодульI«Играемвпрофессии» (33 часа) 

Всеработыхороши(2ч.).Занятиясэлементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в 

составлении целой из разрезанной на части картинки). Конкурс маляров. Игра «Кто потерял 

свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» (расшифровка слов 

баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше (швея).Игра отгадай пословицы (Без охоты..(нет 

рыбока), без дела жить -…(только небо коптить).Викторина «Угадай профессию» кто 

пашет,сеет,хлеб убирает (хлебороб),кто лекарство отпускает (аптекарь),кто дома строит 

(строитель). 

Комучтонужно(2ч.).Дидактическая игра. 

Вводное слово учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и 

предметы соответствующих профессий. Например: строитель- мастерок, врач-градусник, 

повар-кастрюля и т.д. 

Оденемкуклунаработу(2ч.).Дидактическаяигра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к каждой 

картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, врач, 

пожарник, продавец). 

Идѐм на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых 

нарисованы люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. 

Необходимо выбрать картинку, подходящую для работы. 

Мыстроители(2ч.).Занятиесэлементами игры. 

Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических фигур, 

конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счѐтными палочками. Строим модель 

грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую 

пользу приносят наши знания. 

Магазин(2ч.).Ролеваяигра. 

Мыидемвмагазин(2ч.).Беседасигровымиэлементами. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формированиеновых знаний. Анализ стихотворений. 

Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». Заведующая, продавец, 

товаровед, охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый продавец. Итог: как 

называется профессиялюдейработающихв магазине? 

Аптека(2ч.).Ролеваяигра. 

Организационный момент. Игра.Построение из геометрических фигур здания аптеки. 

Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счѐтными палочками. Строим модель грузовика из 

спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу приносят 

наши знания. 

Больница(2ч.).Ролеваяигра 

Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. 

Просмотр м/ф. Игра со счѐтными палочками. Строим 

модельскоройпомощи.Итог.Чтонужнознать,чтобыстатьдоктором.Какую пользу приносят 

наши знания. 

Какиебываютпрофессии(2ч.).Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без 

труда.. ( не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. Итог: 

о каких профессияхмы сегодня узнали? 
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С.Михалков«ДядяСтепа-милиционер»(2ч.).Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение прочитанного. 

Ответы на вопросы. 

С.Михалков«ДядяСтепа-милиционер»(3ч.).Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа- милиционер». Обсуждение 

поступков главных героев. Как бы ты поступилты в данной ситуациях. Словарная работа. 

В.Маяковский«Кембыть?»(2ч.)Чтениетекста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, рубанок, 

инженер, доктор, конструктор, шофер. 

К.Чуковский«ДокторАйболит»(2ч.) Игра-демонстрация, викторина. 

Уходзацветами.(2ч.).Практическоезанятие. Профессия «Повар»(2ч.). Экскурсия. 

Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой 

школы. Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной 

столовой. 

Поварята.(2ч).Конкурс-игра. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Тропинка в профессию» 

 

В ходе реализации программы курса обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

• когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

• мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, 

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

• поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по курсу 

«Тропинка в профессию » - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

• Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

2.  Познавательные УУД: 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

 

3. Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 
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• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Первый уровеньрезультатов (1-й класс) – приобретение социальных знаний. Занятия по 

конструированию, знакомство с домашними ремѐслами, экскурсии на производство, встречи с 

людьми разных профессий 

Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного отношения к 

социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В магазине», 

«Выпуск классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 

 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ; 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных 

действий; 

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно- познавательными, учебно-

практическими, экспериментальными задачами; 

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя); 

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 
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проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха 

и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов; 

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково- символической 

форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая 

Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых 

в рамках урока или внеурочных занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнѐрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение 

к партнѐрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 
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проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 

Предметные результаты: 

Знает: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

Предприятия и учреждения населенного пункта, района; Основные приемы 

выполнения учебных проектов. 

Умеет: 

Оперировать основными понятиями и категориями; 

Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые 

конкретные жизненные ситуации. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Кол- 

во 

часов 

Формапроведения 

Теор. Практ. 

1-2 «Всеработы хороши» 1 1 занятиесэлементамиигры- 

видеознакомства 

3-4 «Кому,что нужно» 2  дидактическаяигра беседа 

5-6 «Оденемкуклуна 

работу,едемнаработу» 

2  занятиесэлементамиигры 

беседа 

7-8 «Мы строители» 1 1 занятиесэлементамиигр 

видеознакомства 

9-10 «Магазин» 1 1 Знакомствосатрибутами, ролевая игра 

11-12 «Мыидемв магазин» 1 1 Экскурсия. 

Ролеваяигра 

13-14 «Аптека» 1 1 Знакомствосатрибутами, 

ролевая игра 

15-16 «Больница» 1 1 Знакомствосатрибутами, 

ролевая игра 

17-18 «Какиебывают 

профессии» 

2  Видеознакомство,игровой час 

19-20 С.Михалков«Дядя Степа» 2  Чтение,беседы,викторины 

21-22- 

23 

«ДядяСтепа- 

милиционер» 

2 1 Экскурсия,видеоурок,встречас 

работником полиции 

24-25 В.Маяковский«Кем 

быть?» 

2  Чтение, беседа, обсуждение «Кем я 

хотел бы быть?» 

26-27 К.Чуковский«Доктор 

Айболит» 

1 1 Игра-демонстрация,викторина 

28-29 Уходзацветами 1 1 практика 
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30-31 Профессияповар 2  Экскурсия,видеоурок,викторина 

32 «Поварята» 1 1 практикум 

33 Промежуточная 

аттестация 

Викторина 

 Всего 23 10 Итого-33ч 

 

2.2.19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Истоки» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯПРОГРАММЫ 

Личностныерезультаты: 

 Формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности, 

 ЧувствагордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии, 

 Осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности; 

 Формированиеценностеймногонациональногороссийскогообщества; 

 Становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций. 

Метапредметныерезультаты: 

 Применятьизученныеспособыработысдополнительнойлитературой. 

 Анализироватьучебныйматериал.Действоватьвсоответствиисзаданнымипр

авилами. 

 Включатьсявгрупповуюработу.Участвоватьврешениипроблемныхвопросов, 

высказывать собственноемнениеиаргументировать его. 

 Выполнятьпробноеучебноедействие,фиксироватьзатруднениявпробныхуче

бныхдействий. 

 Аргументироватьсвоюпозициювкоммуникации,учитыватьразныемнения, 

использоватькритериидляобоснованиясвоегосуждения. 

 Сопоставлятьполученный(промежуточный,итоговый)результатсзаданным

условием. 

 Контролироватьсвоюдеятельность(обнаруживатьиисправлятьошибки). 

 Искатьивыбиратьнеобходимуюинформацию,содержащуюсявлитературедл

яответа назаданныевопросы. 

 Моделироватьситуацию,описаннуювлитературе. 

 Использовать соответствующие знаково-символические средства 

длямоделированияситуации. 

 Обосновыватьвыполняемыеивыполненныедействия. 

 Участвоватьв учебномдиалоге. 

 Оценивать процесспоискарешениязадачи. 

 

Предметныерезультаты: 

 ПониманиеособойролиРоссиивмировойистории,воспитаниечувствагордост
иза национальныесвершения,открытия,победы; 

 СформированностьуважительногоотношениякРоссии,родномукраю,своейсе
мье,истории,культуре,природе нашейстраны,еѐсовременнойжизни; 

 Формированиезнанийо традициях,верованиях,укладежизнирусскогонарода 

 

Содержаниепрограммыкружка―Истоки‖1класс. 
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МИР 

СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло 

родителей.Родительскаялюбовь.Солнышко.Свет.Родительскоеблагословение.Благодарность. 

МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие Уважение.Первая 

книга. Дети с любовью создают свою Первую книгу. В Первой книге запечатленадуша семьи. 

ИСТОКИИШКОЛА. Истокиглазамидетей.Рождественскийдар. 

ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной земле 

иродному слову, родителям и родному очагу. Радуга — образ Истоков, соединяющий 

небо,землюичеловека. 

СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и 

храбростьпобеждаютглупостьижадность, любовьимилосердиепобеждаютгордынюизависть. 

РОДНОЙКРАЙ.Родина.Дом.Роднаясторонушка.Родныелюди.Народнаяпесня. 

ЩИТИГЕРБ.ДуховныйзащитникнашегоОтечествасвятойГеоргийПобедоносец.ЧудоГеоргияоЗ

мее.СвятыняРоссии.Герб. 

ИЛЬЯМУРОМЕЦ.Русскийбогатырь. Роднаяземля.Добро.Храбрость. Мир. 
 

СЛОВО 

СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела идоблестный 

труд, самоотверженный подвиги искреннюю любовь. Слово проверяетсяделом. 

ВЕСНАИСЛОВО.Чтопробуждаетсаддобродетелейвдушечеловека?КаждыйгодВеснанапоминае

тожизнеутверждающейсиле Слова. 

ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять талантов Золотого сердечка. Доброе Слово. Честное 

Слово.Словоородителях.Труд иподвигСвятоеСлово. 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ.Добро.ДоброеСловоДоброедело. 

ДОБРЫНЯНИКИТИЧ.ЧестноеСлово.Родительскоеблагословение.Подвиг. 

СЛОВООРОДИТЕЛЯХ.Благословение.Родительскоеслово.Материнскаяиотеческаялюбовь.Ува

жение.Почитание. 

АЛЕШАПОПОВИЧ. СвятоеСлово.Богатырскаядоблесть.Честь. 

ЧАША ЖИЗНИ,Жизнь. ЛюбовьДобрыедела. 

ОБРАЗ 

РОДНИК. Род. Родник. Родное слово. Родная земля. Родина. Родник — начало 

жизни.ЖиваяводаСвятойисточник.Святаявода. 

ОБРАЗРОДИНЫ.РодинаРоднаяземля.Отечество.Святаяземля.ОбразРодины. 

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой благоверный князь Александр Невский — 

солнцеземлиРусской.ЗащитникОтечества.Ангел-хранитель русскогонарода. 

ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого 

ГеоргияПобедоносца.Святаяпамять. 

Книга 

КНИГА.Книга—живоесущество.Добро икрасота.ВкаждомчеловекеживетТворец. 

КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки — добрая традиция нашего народа. Книга книг —

Библия.Библияположиланачалообъединениюкнигвсемью–библиотеку. 

ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение — сердечный дар Живое слово Книги найдет отклик вдуше 

читателя. 

ПЕРВАЯКНИГА.МИРКНИГИ. Перваякнигасоединяеттрудсемьи ишколы.Миркниги. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1класс.(33ч.) 

№ Тема Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

  

Раздел«Мир» Теор. Прак.  

1 Солнышко,мамаипапа 1   

2 Полеилес.Полеишкола.  1   
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3 Полеисемья.Школа исемья. 1   

4 Наша школа. 1   

5 Наша школа.  1  

6 Бесценныйдар. (Рождество) 1   

7 Истокиирадуга. 1   

8 СказкиА.С.Пушкина 1   

9 Роднойкрай 1   

10 СвятыниРоссии.Щитигерб. 1   

11 СвятыниРоссии.Флаг.  1  

12 ИльяМуромец 1   

Раздел «Слово» 

13 «ВначалебылоСлово» 1   

14 Веснаи Слово  1  

15 Золотоесердечко. 1   

16 Серебряноекопытце.  1  

17 Честноеслово. ДобрыняНикитич. 1   

18 Словоородителях.  1  

19 Русскиебогатыри.Трудиподвиг. 1   

20 АлешаПопович.  1  

21 Жизницель. 1   

22 Чашажизни.  1  

Раздел«Образ» 

23 Образ родника 1   

24 ОбразРодины  1  

25 ОбраззащитникаОтечества. 
 

(БлаговерныйкнязьАлександр Невский.). 

 1  

26 Образпраздника. (ДеньПобеды).  1  

27 Георгиевскаяскала. 1   

Раздел«Книга» 

28 Книга 1   

29 Книгакниг  1  

30 Живоеслово книги 1   

31 Первая книга  1  

32 Мир книги 1   

33 Обобщающийурок 1   

 всего 20 13 33 

 

2.2.20 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог» 

 
Содержаниекурса.1-йгод обучения 

 
«ЗНАКОМЫЕНЕЗНАКОМЦЫ»-33часа 

«ВВЕДЕНИЕ».(1час) 

Тема1.Вводноезанятие:ЧтотакоеЭкология?Игра«Полечудес»(1час) 

Знакомствоспрограммойработыкружка,правиламиповеденияпри проведении 

практическихработ.Практическаяработа«Путешествиевмирживотных:Игра«Поле чудес» 

Раздел 1. «ДИКИЕЖИВОТНЫЕ»(19часов) Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час) 

Разгадываниезагадок,рассказучителя(матер.изэнциклопедии),чтениерассказа В.Зотова «Заяц – 
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беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа 

«знакомствоснароднымиприметамиипословицами». 

Тема3.Лисица.«ЛисаПатрикеевна»(1час) 

Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народномтворчестверазгадываниезагадок,чтениерассказаВ.Зотова«Лиса»,работапо 

содержанию рассказа. 

Тема4.Серыйхищник –волк(1час) 

Разгадываниеребусов,материализэнциклопедииоволкечтениерассказа В.Зотова 

«Волк»,работапосодержаниюрассказа,разборфразеологизмов,Практическаяработав группах - 

«Раскрась» 

Тема5.Хозяинлеса– медведь(1час) 

Разгадываниезагадок,рассказучителя(материализэнциклопедии),чтение рассказа 

В.Зотова«Медведь»,беседапосодержаниюрассказа,знакомствоснароднымиприметами и 

пословицами. Составление портрета «Бурый медведь». 

Тема6.Любознательныйзверѐк–белка(1час) 

Познакомитьсособенностямиповедениябелки,разгадываниезагадок,рассказВ.Зотова 

«Белка»,Работавгруппах–«Соберимозаику» 

Тема7.Куница -охотникнабелок (1час) 

Знакомствоскуницей,рассказВ.Бианки«Куницазабелкой»,отгадываниекроссворда 

.Творческаяработа«Придумайзагадку» 

Тема8.Леснойкрасавец–лось(1час) 

Загадки,рассказучителя(материализэнциклопедии)чтениерассказаВ.Зотова«Лось» работа по 

содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 

Тема9.Сердитыйнедотрога -ѐж (1час) 

Разгадываниезагадок,материализэнциклопедии,рассказВ.Зотова«Ёж»Игра:«Вгости к ѐжику с 

подарком». Творческая работа «Вылепи ѐжика» 

Тема10.Подземныйжитель–крот (1час) 

Разгадываниезагадок,материализэнциклопедии,рассказВ.Зотова«Земляныехолмики» Игра: 

«Поле чудес» 

Тема11.Всеядноеживотное—барсук(1час) 

Разгадываниекроссвордов,загадок,картиноксизображениемживотных.Рассказучителя о 

барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах 

«Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель(1час) 

Картинкисизображениембобра,разгадываниезагадок,рассказучителяобобрахЧтение рассказа 

В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 

Тема 13. Запасливыйбурундук(1час) 

Знакомствосбурундуком,разгадываниекроссворда,рассказучителяобурундуке.Чтение рассказа 

В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием , беседа. 

Тема14.Кабан-дикийродственникдомашнейсвиньи(1час) 

Знакомствосдикимкабаном,разгадываниезагадок,чтениерассказаВ.Зотова 

«Кабан»,Конкурс«Кто?,Где?, Когда?. 

Тема15.Мышка-норушка(1час) 

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение 

рассказаВ.Зотова«Мышь»или«Полѐвка»,разучиваниестихотворения«Вышлимышки как-то 

раз», сценка «Теремок». 

Тема16.Рысь-родственниккошки(1час) 

Знакомствосдикойкошкой–рысью,разгадываниезагадок,«Гдеживутрыси?»работас картой 

России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова 

«Рысь»,рисованиедомашнейкошкиили рыси. 

Тема17.Соболь-«дорогой»зверѐк(1час) 
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Разгадываниекроссворда,знакомствоссоболем,работаскартойРоссии,чтениерассказа В. Зотова 

«Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема18.Тигр -самая большаякошканаЗемле(1час) 

Знакомствоссамой большойкошкой –тигром.Разгадываниеребусов,загадок. 

Фонограммазвуковджунглейирѐватигра.ЧтениерассказаВ.Зотова«Тигр».Составление портрета. 

Тема19.Косуля-самыймаленькийевропейскийолень(1час) 

Рассказучителяокосуле,разгадываниекроссворда,загадок.Чтениерассказа В.Бианки 

«Снежныйвзрывиспасѐннаякосуля».Игра«Мордочка,хвостичетыре ноги». 

Тема20.Обобщающийурокодикихживотных(1час) 

Беседа.Игра«Угадайпоописанию»,разгадываниекроссворда,ребусов.Игра«Чьѐэто меню?» 

Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 

Раздел2..«ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема21.Воробей-самаяраспространѐннаяптицанаЗемле(1час) 

Знакомствосмаленькойптичкойнашейстраны–воробьѐм.Загадки,пословицы,на- 

родныеприметы.Чтениеи анализ стихотворения«Гдеобедалворобей?» 

Тема22.Ворона-«интеллектуальная»птица(1час) 

Картинкисизображениемвороны,загадки,народныеприметы.Чтениеианализрассказа 

В.Зотова«Ворона».Составлениепортрета. 

Тема23.Ворон-красивая,умнаяптица(1час) 

Картинкисизображениемворона,ребус,книгиовороне.ЧтениеианализрассказаВ. 

Зотова«Ворон».Работавгруппах«Рисованиеворона» 

Тема24.Сорока-белобока-«леснаясплетница»(1час) 

Слайдысизображениемсороки,загадки,пословицы,поговорки.Чтениеианализрассказа 

В.Зотова«Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещѐтка» 

Тема25.«Леснойдоктор»-дятел (1час) 

Вводнаябеседа:Ктожеэто«Леснойдоктор»?,загадки,работанадскороговорками 

пословицами,поговорками,народнымиприметами.ЧтениеианализрассказаВ.Зотова 

«Дятел». 

Тема26.Соловей-«великиймаэстро»(1час) 

Знакомствоссоловьѐм,сообщенияучеников,загадки,народныеприметы.Беседа 

«Жизньнаптичьихправах».ЧтениеианализрассказаВ.Зотова«Соловей». 

Тема27.Галка-городскаяптица (1час) 

Беседаогалке,сообщенияучеников,разгадываниекроссвордаизагадок,народные 

приметы.ЧтениеианализрассказаВ.Зотова«Галка».Работавгруппах«Собираем мозаику». 

Тема28.Загадочнаяптица-кукушка(1час) 

Слайдысизображениемкукушки,сообщенияучеников,разгадываниезагадок,Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа над народными приметами 

и поговорками. Беседа «Гнѐзда и птенцы». 

Тема29.«Пернатаякошка» -сова (1час) 

Знакомствос«Пернатойкошкой»-совой,сообщенияучеников.Разгадываниезагадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра 

«Ктоичто ест?» 

Тема30.Любимаяптица –снегирь(1час) 

Беседаомаленькойикрасивойптице–снегире.Разгадываниезагадок.Чтениеианализ рассказа В. 

Зотова «Снегирь» .Работа надпословицами и народными приметами. 

Рисованиеярких птиц. 

Тема31.«Сестрицы-синицы»-самыеполезныептичкиРоссии(1час) 

Беседаокрасивойптице–синичке.Разгадываниезагадок.ЧтениеианализрассказаВ. 

Зотова«Синица».Работанадпословицамиинароднымиприметами. Чтение 

стихотворения«Дружныесестрички–жѐлтыесинички».Рисованиептицсяркими клювами. 

Тема32.Нашдобрыйсосед -скворец.(1час) 
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Знакомствоспервойвесеннейптицей–скворцом.Сообщенияучеников,разгадывание 

загадок.Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова«знахари» .Чтение стихотворения 

«Скворец». 

Тема33.«Золотаяптица» —иволга.(1час) 

Беседаучителя,сообщенияучеников,разгадываниекроссвордаизагадок.Чтениеи анализ рассказа 

В. Зотова «Иволга». Работа над народнымиприметами. Игра 

«птичьирасцветки». 

Тема34.Обобщающеезанятиеоптицах.КВН-крылатаякомпания.(1час) 

Рассказ–беседа«Очѐмпоютптицы.Разгадываниезагадокиребусов.Игра– 

соревнование«Знатокиптиц».Конкурс«Назовивсехптицнакартинке».Пропетьотрывок 

изпесниоптицах.Конкурс«Ктотакпоѐт?».Конкурс«Почемуихтакзовут?Конкурс 

«Знатокисказок». 

 

Тематическое планирование 
№ 
п/п Темазанятия Теория Практика 

1.Введение (1час) 

1 Вводноезанятие: ЧтотакоеЭкология?Игра«Поле 
чудес» 

1  

2.Дикиеживотные(19часов) 

2 Заяц-«Длинноеухо» 1  

3 Лисица.«ЛисаПатрикеевна» 1  

4 Серыйхищник -волк 1  

5 Хозяинлеса-медведь 1  

6 Любознательныйзверѐк-белка 1  

7 Куница-охотникна белок 1  

8 Леснойкрасавец-лось 1  

9 Сердитыйнедотрога-ѐж 1  

10 Подземныйжитель -крот 1  

11 Всеядноеживотное— барсук 1  

12 Бобр-строитель 1  

13 Запасливыйбурундук 1  

14 Кабан-дикийродственникдомашнейсвиньи 1  

15 Мышка-норушка 1  

16 Рысь-родственниккошки 1  

17 Соболь-«дорогой»зверѐк 1  

18 Тигр-самаябольшая кошкана Земле 1  

19 Косуля-самыймаленькийевропейскийолень 1  

20 Обобщающиезанятиеодикихживотных 1  

3.Пернатыежители(13часов) 

21 Воробей-самаяраспространѐннаяптицанаЗемле 1  

22 Ворона-«интеллектуальная»птица 1  

23 Ворон-красивая,умная птица 1  

24 Сорока-белобока-«леснаясплетница» 1  

25 «Леснойдоктор» -дятел 1  

26 Соловей-«великиймаэстро» 1  

27 Галка-городская птица 1  

28 Загадочнаяптица-кукушка 1  

29 «Пернатаякошка»-сова 1  

30 Любимаяптица- снегирь 1  
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31 «Сестрицы-синицы»-самыеполезныептичкиРос- сии 1  

32 Нашдобрыйсосед-скворец 1  

33 Обобщающеезанятиеоптицах   

 Итого: 33 

 

Содержание курса . 2-й год обучения 

 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА» (34 часа) 

«ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

Тема 1. Что такое экология? (1час) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, изучающая 

собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - 

планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и 

живой природой; связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями 

и животными, между различными животными); связи между природой и человеком. 

Разъяснение значения экологии на основе анализа примеров 

Раздел 1. «МОЙ ДОМ ЗА ОКНОМ» (6 часов)  

Тема 2. Мой дом (1час) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и в 

городе 

Тема 3. Дом, где мы живем (1час) 

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие «Уборка школьного двора» (1час) 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания. 

Тема 5. Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час) 

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора (1час) 

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. 

Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые большие (страус, 

пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие 

кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» (1 час) 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Раздел 2. « Я И МОЁ ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов)  

Тема 8. Моя семья (1 час) 

Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные 

цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего 

хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и 

мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить 

Тема 9. Соседи-жильцы (1 час) 

Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? 

Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа 

Тема 10. Мой класс (1 час) 

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать 

для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу 
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Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах» (1 

час) 

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе 

Тема 12. Дом моей мечты (1 час) 

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье (1 час) 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 

 

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе (1 час) 

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила 

расстановки комнатных растении с учетом приспособленности к условиям существо- вания. 

Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: 

освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями» (1 час) 

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение 

обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, 

произошедших после проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике» (1 час) 

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; 

проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени 

Раздел 3. «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» ( 7 часов) 

Тема 17. Гигиена класса (1 час) 

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. 

Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями 

(опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними живот- 

ными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час) 

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной работе. 

Необходимость в соблюдении правил гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час) 

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в 

квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической 

плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила 

безопасности при их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час) 

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании 

бытовых приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час) 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические 

требования, условия содержания, уход. 

Тема 22. Русская народная одежда (1 час) 

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Тема 23.Практическое занятие «Русская национальная одежда» (1 час) 

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой 

верхнююодежду? 

Раздел 4.  «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» (4 часа) 

Тема 24. Вода в моем доме и в природе (1час) 

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, 

которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо 

экономить? Как можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час) 
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Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового 

океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час) 

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как 

животные заботятся о чистоте? 

Тема 27. Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.» (1час) Зачем 

человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда расходуется, как 

выделяется 

из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды. 

 

Градусник для измерения температуры воды 

Раздел 5. «СОЛНЦЕ И СВЕТ В НАШЕЙ  ЖИЗНИ» (3 часа) 

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час) 

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное 

время суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час) 

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом по- 

требности тепла и света (1 час) 

Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 

растений. Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после 

произведѐн- ной работы 

Раздел 6.  «ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ» (2 часа) 

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час) 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение 

удобрений). Опыт 

«Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. 

Организация дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. Опыт 

«Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений. 

Раздел 7. «ВОЗДУХ И ЗДОРОВЬЕ» (2 часа) 

Тема 33. Воздух и здоровье человека (1 час) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и 

загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, 

чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред 

табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Тема 34. Практическое занятие «Уборка в классе» (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 

 

Тематическое планирование 

№ 

заня 

Темазанятий Теория Практика 

тия    

Введение (1час) 

1 Чтотакоеэкология? 1  

1.Мойдомзаокном (6часов) 

2 Мойдом 1  

3 Дом,гдемыживем 1  

4 Практическоезанятие«Уборкашкольногодвора»  1 
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5 Деревьятвоегодвора 1  

6 Птицынашегодвора 1  

7 Практическоезанятие«Изготовление кормушек для птиц»  1 

2.Яимоеокружение (9часов) 

8 Моясемья 1  

9 Соседи-жильцы 1  

10 Мойкласс 1  

11 Практическоезанятие«Созданиеуютавкласснойи игровой 

комнатах» 

 1 

12 Доммоеймечты 1  

13 Рассказы,стихиосемье 1  

14 Комнатныерастениявквартире,вклассе 1  

15 Практическоезанятие«Уходзакомнатными растениями»  1 

16 Практическоезанятие«маленькийогородна подоконнике»  1 

3.Гигиенамоегодома(7часов) 

17 Гигиенакласса 1  

18 Практическоезанятие«Гигиенакласса»  1 

19 Бытовыеприборывквартире 1  

20 Экскурсиявшкольнуюкухню 1  

21 Нашаодеждаиобувь 1  

22 Русскаянароднаяодежда 1  

23 Практическоезанятие«Русскаянациональнаяодежда»  1 

4.Вода-источникжизни(4 часа) 

24 Водавмоемдомеи вприроде 1  

25 Стихи,рассказыоводев природе 1  

26 Водавжизнирастенийиживотных. 1  

27 Водаиздоровьечеловека.Личная гигиена. 1  

5.Солнцеисветвнашейжизни (3часа) 

28 Солнце,Луна,звезды–источникисвета 1  

29 Светолюбивыеитеплолюбивыекомнатныерастения 1  

30 Практическоезанятиепоразмещениюкомнатных растений 

с учетом потребности тепла и света 

 1 

6.Весенние работы (2часа) 

31 Практическоезанятиепоподготовкепочвыкпосеву  1 

32 Практическоезанятиепопосадкерастенийиуходуза ними  1 

7.Воздухиздоровье (2часа) 

33 Воздухиздоровьечеловека 1  

34 Практическоезанятие«Уборкавклассе»  1 
 Итого: 23 11 

 

Содержание курса 3-й год обучения 

 

НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа 

«ВВЕДЕНИЕ» (2 час) 

Тема 1. Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1 час) 
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Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при 

проведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства всех 

существ на земле. 

Тема 2. Мир вокруг. (1 час) 

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая неживая 

природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между 

растениями и животными. 

Раздел 1 . « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» (5 часов) 
Тема 3. Экология и мы. (1 час) 

Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и 

природа без человека? Осознание места человека как части природы. 

Тема 4. Осенние работы в поле. (1 час) 

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых 

сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – 

озимая, яровая. 

Тема 5.Практическое занятие «Пришкольный участок». (1 час) 

Дать представление о пришкольномучебно-опытном участке;дикорастущиеи 

культурные растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности. 

Тема 6. Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи (1 час) 

Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека на 

природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с 

природой. Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита проекта. 

Тема 7.  Осень в лесу (экскурсия)  (1 час) 

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени : 

расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные 

осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются зимующие 

почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор материала для 

гербария. 

Раздел 2 . « НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ»  (12 часов) 

Тема 8 – 9. Неживая природа ( 2часа) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 

Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 час) 

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на 

Земле. Солнце и здоровье 

Тема 11. Вода, еѐ признаки и свойства (1 час) 

Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, 

запах, форма воды».Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, текучесть, 

прозрачность, переходные состояния, 

круговорот воды 

Тема 12. Берегите воду! (1 час) 

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги. Источники 

загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

Тема 13. Почва – святыня наша. (1 час) 

Почва – необходимая среда для растенийОпыты по составу почвы (вода, воздух, 

органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы». 

Тема 14.  Практическое занятие «Почва – состав и свойства почвы». (1 час) 

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры 

по ее охране 

Тема 14 – 15. Погода. Климат. (2 часа) 
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Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат 

теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы 

прогнозирования изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за погодой». 

Анализ наблюдения за погодой в «Календарях природы» 

Тема 17. Предсказание погоды по народным приметам (1 час) 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять 

причины (экологические)несовпадения их с реальностью. 

Тема 18.  Почему нельзя..? (1 час) 

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют 

сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – 

враг человека и комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви или 

нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения» 

Тема 19. Практическое занятие «Диалоги с неживой природой» (1час) 

Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей 

неживой природы. Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы города. 

Акция «Мы, против мусора!» 

Раздел 3. «ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ.. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ 

НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ»  (9 часов) 

Тема 20. Практикум «Хлебные крошки» (1 час) 

Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем 

питается? Конструирование модели кормушки. 

Тема 21. Кто улетает, а кто остаѐтся (1 час) 

Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных (см.: Дыбина, 

О. В. Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - С. 23) и о перелетных птицах области. 

Формировать представления детей о приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о 

перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению 

птиц края Тема 22. Экологические связи неживой и живой природы (1 час) 

Расширить представление учащихсяоб экологических связях неживой и живой 

природы. Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей 

модели 

Тема 23. Вода и жизнь (1 час) 

Формировать представление о загрязнении воды и еѐ очистке, воспитание ценностного 

и рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. Изготовление простых фильтров. 

Тема 24.  Растения рядом (1час) 

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « Угадай 

растения по описанию. Экскурсия, практикум «Выявление повреждение повреждений 

деревьев. 

Тема 25. Комнатные растения (1час) 

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по 

размещению комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, по 

правильному комплексному уходу за комнатными растениями (протирание листьев от пыли, 

взрыхление почвы, полив) 

Тема 26.  Размножение комнатных растений  (1 час) 

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, 

деления корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка 

Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоѐма , ласа (1 час) 

Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их 

экологических особенностях, охране. 

Тема 28. Практическое занятие «Растения луга и леса» (1 час) 

Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами. Работа с 

гербариями. 

Раздел 4. «ЦАРСТВО ГРИБОВ» (3часа) 
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Тема 29. Съедобные грибы (1 час) 

Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение 

грибов для человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов, выделив 

группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать представление 

о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора 

грибов без нарушения лесной подстилки 

Тема 30. Несъедобные грибы. (1 час) 

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. 

Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для 

человека, а для оленя он является лечебным) 

Тема 31.  Микроскопические организмы (1 час) 

Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, 

кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. Болезнетворные 

бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ»  (3 часа) 

Тема 32.  Сельскохозяйственные машины и орудия (1 час) 

Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда 

людей весной в поле, в огороде. 

Тема 33. Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час) 

Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для посадки 

деревьев и кустарников на пришкольном участке. Побелка стволовДежурство и наблюдение 

юных экологов за всходами. Акция с привлечением родителей 

Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке (1час) 

Посадка декоративных растений. Опыты: 

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 

2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изготовление колышков 

и этикеток. 

Тематическое планирование 

№ 

заня 

тия 

Темазанятия 

Теория Практика 

Введение (2час) 

1 Вводноезанятие.МыжителипланетыЗемля 1  

2. Мир вокруг. 1  

1.Человекиприрода(5часов) 

3 Экологияимы. 1  

4 Осенниеработывполе 1  

5 Практическоезанятие«Пришкольныйучасток»  1 

6 Месточеловекавмире природы.Принятиевюныеэкологи 1  

7 Осеньвлесу 1  

 2.Неживоевприроде (12часов)   

8 – 
9 

Неживаяприрода 1  

10 Солнце–источниктеплаисвета 1  

11 Вода,еѐпризнакиисвойства 1  

12 Берегитеводу! 1  

13 Почва–святынянаша. 1  

14 Состависвойствапочвы 1  

15– 
16 

Погода.Климат. 1  

17 Предсказаниепогодыпонароднымприметам 1  
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18 Почемунельзя..? 1  

19 Диалогиснеживойприродой 1  

3.Живоевприроде.Экологическиесвязимеждунеживойиживойприродой(9 часов) 

20 Практикум«Хлебныекрошки»  1 

21 Ктоулетает, акто остаѐтся 1  

22 Экологическиесвязинеживойиживойприроды 1  

23 Водаижизнь 1  

24 Растениярядом 1  

25 Комнатныерастения 1  

26 Размножениекомнатныхрастений 1  

27 Дикорастущиерастениялуга,водоемаилеса 1  

28 Практическоезанятие«Растениялугаи леса»  1 

4.Царствогрибов(3часа) 

29 Съедобныегрибы 1  

30 Несъедобныегрибы 1  

31 Микроскопическиегрибы 1  

5.Сельскохозяйственныйтрудвесной(3часа) 

32 Сельскохозяйственныемашиныиорудия 1  

33 Сельскохозяйственныеработынапришкольномучастке  1 

34 Сельскохозяйственныеопытынапришкольномучастке  1 

Итого: 27 7 

 

Содержаниекурса4-йгод обучения 

 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯЭКОЛОГИЯ»-33часа 

«ВВЕДЕНИЕ».(1час) 

Тема1.Введение.ЖизньнаЗемле(1час) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со 

схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между 

растительным и животным миров разные эпохи развития Земли. 

Раздел 1. «СРЕДАОБИТАНИЯ»(6часов) 

 Тема 2. Времена года на Земле (1 час) 

Сравнение временгодавразныхгеографических поясахЗемли.Зависимостьразных 

форм жизни от изменений температуры и осадков 

Тема 3.Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе (1час) 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, 

деревья и животных через 1-2 недели. 

Тема4.Измененияокружающейсреды (1час) 

Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников) 

Тема5.Практическоезанятие«Осеньнапришкольномучастке»(1час) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж 

по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема6.Условияжизнирастений(1час) 

Дикорастущиеикультурныерастения.Теплолюбивыеисветолюбивыерастения 

Тема7.Разнообразиеживотных,условияихжизни(1час) 

Представлениеоклассификацииживотногомира.Местообитаниеживотныхвэкосистеме. Цепи 

питания. 

Раздел 2. «ЖИЗНЬЖИВОТНЫХ»(4часа)  
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Тема8.Динозавры–вымершийвидживотных(1час) 

Обсуждениепрочитанныхкнигодинозаврах,рассматриваниерисунков 

Тема9.Просмотрвидеофильмаожизнидинозавров(1час) 

Рассматриваниеиобсуждениевнешнеговидаиобразажизниразличныхвидов динозавров. 

Тема10.Экологическийпроект«Почемунужнозащищатьприроду?(1час) 

Полезныевзаимосвязиприродыичеловека.Чтоделатьдлясохранениявымирающих видов? 

Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема11.Краснаякнига–способзащитыредкихвидовживотныхирастений(1час) 

ЗнакомствосразделамиКраснойкниги.Красная книгаСтавропольскогокрая. Разгадывание 

загадок. 

Раздел 3. «РЕКИИОЗЕРА»(8часов) 

Тема 12.Реки и озера(1час) 

Преснаявода.Осадки. 

Тема13.Получениекислородаподводой(1час) 

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки 

комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный 

пузырь)Тема 14. Пресноводные животные и растения(1час) 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях 

пресных водоемов 

Тема15.Жизньурекиозер(1час) 

Обитателибереговрек иозер.Водоплавающиемлекопитающие(перепончатые конечности) 

Тема 16. Экологическийпроект« Человек иего деятельность –причиназагрязнения 

водоемов» (1час) 

Кислотныедожди,нитраты.Сбросотходов,плохаяочисткаточныхвод-причина загрязнения 

водоемов 

Тема17.Околоводныептицы(1час) 

Особоепитание,перьяидругиеприспособления.Составлениецепипитания 

Тема18.Подготовка акции«Сохранимпервоцвет!» (1час) 

Чтениерассказовопервоцветах,рассматриваниепервоцветоввКраснойкнигекрая. 

Тема19.Акция«Сохранимпервоцвет!»(1час) 

Докладыучащихсяораннецветущихрастениях.Составлениеобращениякжителям станицы 

(составление и распространении листовок – призывов. 

Раздел4. «ЧЕЛОВЕКИЖИВОТНЫЕ»(8часов) 

Тема20.Жизньсредилюдей(1час) 

Жизньвгородах.Человекиживотное.Изготовлениекормушек 

Тема21.Ролеваяигра«Этовсекошки»(1час) 

Тема 22. Домашние животные (1час) 

Знакомствосразновидностямидомашнихживотных.Рассказыдетейосвоихпитомцах. Конкурс 

загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Тема23.Викторина«Собаки –нашидрузья» (1час) 

Загадки,рассказучителя(материализэнциклопедии).Игра–викторина«Породысобак». 

Тема24.Уходзадомашнимиживотными (1час) 

Разработкаинструкциипоуходуисодержаниюдомашнихпитомцев(кошки,собаки, 

хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема25.Работанадпроектом«Тывответезатех,когоприручил».(1час) 

Подбориобработкаматериалакпроекту.Работав группах. 

Тема26.Людиипаразиты(1час) 

Понятие–паразиты.Питаниезасчѐтдругих.Работасосправочной литературой. 

Тема27.Бактерииивирусы.Борьбасболезнями(1час) 

Жизньбактерийивирусовподмикроскопом.Полезныеивредныевирусыибактерии. Иммунная 

система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 
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Раздел5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙТРУД»(7часов) 

Тема28.Почва(1 час) 

Представление онеобходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. 

Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа «Изучение 

механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Тема29.Семенаовощныхидекоративныхкультур(1час) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему виду. 

Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема30.Заботыхлеборобавесной(1час) 

Закрепитьпредставленияосезонноститрудалюдей.Датьпредставлениеовидахи значении 

трудалюдей весной в поле. 

Тема31.Изготовление«Посадочныхлент»семянкультурныхрастений(1час) 

Изучениеплощадипитаниясемянкультурныхрастенийдляраспределенияихна 

«Посадочнойленте».Приклеиваниесемян овощныхицветковыхрастенийналенту 

клейстером, приготовленнойиз пшеничной муки. 

Тема32.Подготовкапочвынапришкольномучастке(1час) 

Инструктажпо техникебезопасностиссельскохозяйственныминвентарѐм. Перекапывание 

участка, внесение органическихудобрений. 

Тема33.Высадкарассадынаучастке.Составлениеграфикаполива (1час) 

Инструктажпотехникебезопасности.Составлениеплана –проектаклумбы(поцветовой гамме, 

по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

Тема34.Декоративныерастения(1час) 

Декоративныерастения и цели ихвыращивания.Закреплятьпонятиеобосновныхорганах 

растений;учитьзакладыватьрастениявгербарныепапки.Закрепитьпонятия 

«кустарник»,«дерево»,«травянистоерастение». 

 

Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Темазанятия Теория Практика 

 Введение (1час) 1  

1 Вводноезанятие.ЖизньнаЗемле 1  

1.Средаобитания(6часов) 

2 ВременагоданаЗемле 1  

3 Наблюдениязасезоннымиизменениямивнеживойи живой 

природе 

1  

4 Измененияокружающейсреды 1  

5 Практическоезанятие«Осеньнапришкольномучастке»  1 

6 Условияжизнирастений 1  

7 Разнообразиеживотных,условияихжизни 1  

2.Жизньживотных(4часа) 

8 Динозавры–вымершийвидживотных 1  

9 Просмотрвидеофильмаожизни динозавров 1  

10 Экологическийпроект«Почемунужнозащищать природу?» 1  

11 Краснаякнига–способзащитыредкихвидовживотных и 

растений 

1  

3. Рекииозера(8часов) 

12 Рекииозера 1  

13 Получениекислородаподводой 1  

14 Пресноводныеживотныеирастения   

15 Жизньурекиозер 1  
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16 Экологическийпроект«Человекиегодеятельность– причина 

загрязнения водоемов» 

1  

17 Околоводныептицы 1  

18 Подготовкаакции«Сохранимпервоцвет!» 1  

19 Акция«Сохранимпервоцвет!»   

4.Человекиживотные(8часов) 

20 Жизньсредилюдей 1  

21 Ролеваяигра«Этовсе кошки» 1  

22 Домашниеживотные 1  

23 Викторина«Собаки–наши друзья» 1  

24 Уходзадомашнимиживотными   

25 Работанадпроектом«Тывответезатех,когоприручил». 1  

26 Людиипаразиты 1  

27 Бактерииивирусы.Борьбасболезнями 1  

5. Сельскохозяйственныйтруд(7часов) 

28 Почва 1  

29 Семенаовощныхидекоративныхкультур 1  

30 Заботыхлебороба весной 1  

31 Изготовление«Посадочныхлент»семянкультурных растений  1 

32 Подготовкапочвынапришкольном участке 1  

33 Высадкарассадынаучастке.Составлениеграфика полива  1 

34 Декоративныерастения 1  

Итого: 31 3 

 

2.2.21. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир, в 

котором я живу» 
 

Предполагаемые результаты 

Личностные результаты изучения программы «Мир, в котором я живу»: 

ощущение чувства гордости за свой народ, свою Родину, сопереживание им в радостях 

и бедах, проявление этих чувств; 

осуществление добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в том числе отказ 

ради них от каких-то своих желаний; 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками, педагогами на 

принципах равноправного сотрудничества; 

проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

проявление дисциплинированности и упорства в достижении своей цели; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в ходе 

решения проектных задач; 

осознание себя ценной частью многоликого изменяющегося мира и понимание, что 

связывает тебя с природой; 

понимание важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Метапредметные результаты изучения программы«Мир, в котором я живу»: 

определение цели учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельный поиск 

средств еѐ осуществления; 

решение проблем творческого и поискового характера, выполнение проекта совместно 

с учителем; 
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использование, наряду с основными, дополнительных средств (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ); 

планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом требований сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его 

проявлениях; 

анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности; 

обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям. 

 

Умения и навыки проектной деятельности, которые нужно формировать в процессе 

работы надпроектом. 

1- й класс. 

Постановка вопроса; умение спрашивать (делать запрос учителю в ситуации 

«дефицита» информации или способов действия); сбор и изучение информации с помощью 

учителя; организация рабочего места; подбор необходимого оборудования; построение 

устного сообщения о проделанной работе. 

2- й класс. 

Формулирование проблемы после рассмотрения какой-либо ситуации; рассмотрение 

проблемы под разными углами зрения; умение выяснять другие точки зрения; взаимодействие 

внутри группы; планирование поэтапного достижения цели; прием и передача информации; 

анализ результата по практической важности; проведение собственного эксперимента; выбор 

способов и форм презентации конечного продукта. 

3- й класс. 

Выделение главной проблемы из нескольких, формулирование проблемы с 

определенной позиции; нахождение компромисса с членами группы; умение управлять 

голосом; формирование задачи и предполагаемые результаты для каждого этапа 

деятельности; структурирование информации, выделение главного, самостоятельный поиск 

информации; анализ результата, изготовление предметов наглядности для презентации. 

4- й класс. 

Ранжирование цели по срокам достижения, по масштабам предполагаемых 

результатов, по принадлежности (личностной, групповой). Распределение общей групповой 

цели между членами группы; постановка задачи по поиску информации по каждому этапу в 

зависимости от предполагаемого результата. Умение выражать свою точку зрения; 

анализировать результат по оптимальности затрат. Рефлексия; подготовка письменного 

отчета о проделанной работе. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
 

№урока Разделпрограммы/тема Кол-вочасов 

Мирвокруг(краеведческоенаправление) 

1–2 Какиебываютдома? 2 

3 Дом,вкоторомяживу 1 

4 Конкурсрисунков«Дом,вкоторомяживу» 1 

5 Экскурсия«Домамоегопоселка» 1 

6 Коллаж«Улицымоегопоселка»(групповая) 1 

Культурно-историческоенаправление 

7–8 Домамоихпредков 2 

9 Экскурсия«Самыйстарыйдомпоселка» 1 
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10 Историямоегодома 1 

11 Виртуальнаяэкскурсиявмузейдеревянногозодчества«Кижи» 1 

Литературно-художественноенаправление 

12 Домалитературныхгероев(презентация) 1 

13 Изготовлениедомикалюбимоголитературногогероя 1 

14 Ознакомлениессодержаниемигероямипроизведения 

«Кошкиндом» 

1 

15 Изготовлениемасокгероевсказки. 1 

16-17 Инсценировкапроизведения«Кошкиндом» 2 

18 Домабудущего. 1 

19 Выставкаподелок«Мирвокруг» 1 

Природаимы 

(краеведческоенаправление) 

20 Вводноезанятие.Природа–домчеловека. 1 

21 ПриродаЯрославского края. 1 

22 Экскурсиявприроду:«Природавокругнас» 1 

23 Экскурсиявприроду«Растенияшкольногодвора» 1 

Культурно-историческоенаправление 

24 Нашкрайвпрошлом 1 

25 Экскурсиявшкольныймузей.Историямоегопоселка. 1 

Литературно-художественноенаправление 

26–27 Созданиеколлажа«Домприродыидомчеловека» 2 

28 В.Бианки«Лесныедомишки»(конкурсрисунков) 1 

29 Стихирусскихпоэтовоприроде 1 

30 Виртуальнаяэкскурсиявхудожественныймузей«Картиныродной 

природы» 

1 

31 Фольклорродногокрая 1 

32 Праздник«Мы–друзьяприроды» 1 

33 Обобщающеезанятие 1 
 

2 класс 
 

№ урока  

Раздел программы / тема 

Кол-во часов 

Мир вокруг(краеведческое направление) 

1 Экскурсия «Мой двор» 1 

2 Моя дорога в школу 1 

3 Составление безопасного маршрута дороги в школу 1 

4 Дорожные знаки 1 

5 Школьный двор 1 

Культурно-историческое направление 

6 История моего двора 1 

7 Конкурс рисунков «Мой двор» 1 

Литературно-художественное направление 

8-9 Чтение художественных произведений. А.Л.Барто «Вовка, добрая 

душа» и др. 

2 

10-11 Литературно-музыкальная композиция «А у нас во дворе» 2 

12 Фотовыставка «Наши дворы» 1 

Природа и мы(краеведческое направление) 

13 Осень в нашем крае 1 
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14 Зима в нашем крае 1 

15 Весна в нашем крае 1 

16 Лето в нашем крае 1 

17 Двенадцать месяцев  

Культурно-историческое направление 

18–19 Музей народных названий Виртуальные экскурсии по музеям 

Ярославского края 

2 

Литературно-художественное направление 

20 Времена года в народных приметах 1 

21–22 Создание книжки-малышки «Народные приметы» 2 

23 Праздник «Двенадцать месяцев» 1 

Моя семья (краеведческое направление) 

24 Рассказ «Папа, мама, я – дружная семья» 1 

25 Конкурс рисунков «Моя семья» 1 

26 Семейный проект «Откуда я родом» 1 

Культурно-историческое направление 

27 Имена в древней Руси 1 

28 «Мое имя» 1 

Литературно-художественное направление 

29 Русская народная сказка «Теремок» 1 

30-31 Пальчиковый театр «Семья на ладошке» 2 

32 Этические беседы «Слово о семье в народной мудрости» 1 

33 Праздник «День семьи» 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

3 класс 
 

№урока Разделпрограммы/тема Кол-вочасов 

Мирвокруг(краеведческоенаправление) 

1 Экскурсия «Наш поселок» 1 

2 Экскурсия «Предприятия нашего города, поселка» 1 

3 Экскурсия «За околицей» 1 

4 Адрес моего поселка 1 

Культурно-историческоенаправление 

5 Историямоегопоселка 1 

6 Экскурсиявместныйкраеведческиймузей 1 

Литературно-художественноенаправление 

7 Нашгород,поселоквкартинахместныххудожников 1 

8 Выставкарисунков«Мойпоселок» 1 

9–10 Конкурстворческихработ«Подарокмоемугороду,поселку» 2 

11 Выставка«Точканакарте:место,гдеяживу» 1 

Природаимы(краеведческоенаправление) 

12–13 Погодавразныевременагода 2 

14 Природныеявлениявнашейместности 1 

15 Погодаичеловек 1 

Культурно-историческоенаправление 

16 Погодавнашемкраесейчасивпрошлом 1 

17 Практическое занятие: наблюдение за погодой. 

Измерениетемпературызасутки, месяц. 

1 

Литературно-художественноенаправление 
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18 Природавпроизведенияхписателей-земляков. 1 

19 Рассказыоприроде«Мойязык–языкдобраисвета». 1 

20 Растения предсказывают погоду. Сбор информации 

вбиблиотекеи сетиИнтернет. 

1 

21 Животные-

синоптики.СборинформациивбиблиотекеисетиИнтернет. 

1 

22 Презентацияальбома«Народныеприметы». 1 

Я живу на священной земле(краеведческоенаправление) 

23 Экскурсия«ПамятныеместагородаРостова» 1 

24 Экскурсия«ПамятныеместапоселкаИшня». 1 

Культурно-историческоенаправление 

25–26 Моиземляки–героивойны. 2 

27 Экскурсиявшкольныймузей. 1 

Литературно-художественноенаправление 

28 Чтениебылинорусскихбогатырях.  

29 НашземлякрусскийбогатырьАлешаПопович.  

30 Выставкарисунков«Русскиебогатыри»  

31 Чтениепроизведенийпотеме«Героирядомснами».  

32 Подготовка проекта «Защитники земли русской». 

Сборматериала. 

 

33 Проект «Защитники земли русской» (от богатырей до 

нашихдней) 

 

34 Итоговоезанятие«ОтВолгидоЕнисея–землягероев»  

4 класс 
 

№урок

а 

Тема Кол-

вочасо

в 

Мирвокруг(краеведческоенаправление) 

1 Моястрана–Россия 1 

2 Россиянакартемира 1 

(Культурно-историческоенаправление) 

3 Загадкироссийскойсимволики 1 

4 Конкурсрисунков«Российскаясимволика» 1 

 Литературно-художественноенаправление  

5 МояРоссиявстихахипеснях 1 

6 Проект«Моястрана» 1 

Природаимы (краеведческоенаправление) 

7 Растениянашегокрая 1 

8 Животныенашегокрая 1 

9 Экскурсия«Нашкрай» 1 

Культурно-историческоенаправление 

10 Ажили ли унасдинозавры? 1 

Литературно-художественноенаправление 

11 Просмотрфильма«Мывответезажизньнапланете». 1 

12 В.Бианки«Леснаягазета» 1 

13 Викторина«Природаимы» 1 



 

325 

 

14 Экологическийпраздник«ДеньЗемли» 1 

Я–исследователь(краеведческоенаправление) 

15 Япознаюмир  

16 Солнце–источниксветаитепла.Сменадняиночи.Экспериментирование с 

макетом солнца – со светом и теньюотнастольной лампы. 

1 

17 Воздухвокругнас.Рольветравприродеивжизничеловека.Конструированиефл

югеров инаблюдениязаними. 

1 

18 Проведениеконкурсаисследовательскихпроектов. 1 

Культурно-историческоенаправление 

19 Виртуальнаяэкскурсиявпланетарий 1 

20 Виртуальнаяэкскурсиявмузейфотографий(Мышкин)  

21 Виртуальная экскурсия в Этнографический музейкацкарей(Мышкин)  

22 ВиртуальнаяэкскурсиявМузейлука(Ростов)  

Литературно-художественноенаправление 

23 Рассказыобученых«Служунауке» 1 

24 Семейныйальбом«Растимисследователя» 1 

25 Работасэнциклопедиями(ученые,исследования) 1 

26 Конкурсисследовательскихпроектов  

Яживунасвященнойземле (краеведческоенаправление) 

27 Героинашегокрая 1 

28 Акция«Мы–тимуровцы» 1 

Культурно-историческоенаправление 

29 Экскурсия«Поместамбоевойславы» 1 

Литературно-художественноенаправление 

30 Стихиипеснивоенныхлет 1 

31 Конкурсстихововойне 1 

32–33 Акция«Подарокветерану» 2 

34 Итоговоезанятие«Русьдержавная,православная!» 1 

 

2.2.22. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 
 

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами является формирование следующих умений:–оцениватьсвою 

вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо –

грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешногообщения,установлениядобрых,уважительныхвзаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово;–

пониматьнеобходимостьдобрыхдел,подтверждающихдобрыеслова;-

овладениеначальныминавыкамиадаптациивмирефинансовыхотношений. 



 

326 

 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий: 

– определятьстепеньуспешностивыполнения своейработыиработы 

всех,исходяизимеющихсякритериев; 

– критическиосмысливатьсвойопытобщения,выявлятьпричиныудачинеудач 

привзаимодействии; 

– осознаватьразнообразиетекстов(жанров),продуцируемыхлюдьмидлярешенияко

ммуникативныхзадач; 

– учитьсяподчинятьсвоѐвысказываниезадачевзаимодействия; 

– анализироватьинформацию,представленнуювразныхформах(текст,таблица,схе

ма,иллюстрацияидр.),извлекатьнеобходимыедлярешениякоммуникативныхзадачсведения; 

– перерабатыватьинформацию:осуществлятьподробный,краткийивыборочныйпе

ресказтекста; 

– осуществлятьинформационнуюпереработкунаучно-

учебноготекста:составлятьегоплан; 

– анализироватьструктурурассуждения,выявлятьуместностьприводимыхаргумент

ов,правомерностьвыводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве 

доказательстваправила,цитаты; 

– продуцироватьрассуждение,соблюдаяегоструктуру:тезис,аргументы,вывод; 

– знатьосновныеприѐмыподготовкиустноговыступления–учитыватькомпоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять 

рисунок,схему;репетироватьвыступлениеит.д.; 

– пользоватьсяприѐмамиподготовкиустноговыступления,выступатьсграфическим

(возможно,аудио-,видео-)сопровождением; 

– впредложенныхкоммуникативныхситуациях,опираясьнаизученныеправилаобщ

ения,выбиратьуместные,эффективные речевыесредства. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующихумений: 

– отличатьподготовленнуюинеподготовленнуюречь; 

– знатьособенностинеподготовленнойречи; 

– осознаватьважностьсоблюдениянорм(орфоэпических,лексических,грамматичес

ких)дляуспешногообщения; 

– знатьособенностиэтикетныхжанровкомплимента, поздравления; 

– реализовыватьжанрыкомплимента,поздравлениясучѐтомкоммуникативнойситу

ации; 

– знатьосновныеприѐмыподготовкиустноговыступления–учитыватькомпоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять 

рисунок,схему;репетироватьвыступлениеит.д.; 

– пользоватьсяприѐмамиподготовкиустноговыступления,выступатьсграфическим

(возможно,аудио-,видео-)сопровождением; 

– впредложенныхкоммуникативныхситуациях,опираясьнаизученныеправилаобщ

ения,выбиратьуместные,эффективные речевыесредства. 

-понимать иправильноиспользовать экономическиетермины; иметьпредставлениео 

ролиденегвсемьеиобществе; 

-уметьхарактеризоватьвидыифункцииденег;-

знатьисточникидоходовинаправленийрасходовсемьи; 

-проводитьэлементарныефинансовыерасчеты. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по 

формированиюосновфункциональнойграмотностиуобучающихсяразвиваютсягруппыкачеств:от

ношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение 

кокружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает 
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всестороныличности,обучающиесябудутдемонстрироватьтакиекачествакак:товарищество,уваже

ниекстаршим,доброта,честность,трудолюбие,бережливость,дисциплинированность,соблюдение

порядка,любознательность,любовькпрекрасному. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУКАЗАНИЕМФОРМОРГАНИЗАЦИИИВИДОВДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 

Модуль«Основычитательскойграмотности»(9ч) 

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе.Любимая 

книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я.Маршака, А.Л. Барто, Н. 

Сладковаидр.Экскурсиявбиблиотеку.Карточки,стеллажи,разделителикниг.Алфавитныйпоря

док расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», 

«лечениекниг».Домашняя библиотека.Личнаябиблиотека.Членысемьи–собирателикниг. 

Настоящий читатель много читает. Лента времени для учѐта длительности 

чтения.Писателииихкниги.Участиеипомощьродителей.Составлениепланаработынадпроекто

м. Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с картотекой, с источниками.Выполнение 

проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта.Подготовка 

презентации к защите проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходепраздника «Я–

настоящийчитатель!». 

Модуль«Основыестественнонаучнойграмотности»(8ч) 

Изучать природу – значит любить и охранять еѐ. Науки о природе. Как 

изучаютприроду.Наблюдениявприроде,описаниеживыхобъектов.Условия,вкоторыхмыживе

м. Как мы одеваемся. Особенности живой и неживой природы. Влияние воды 

наздоровьечеловека. 

Модуль«Основыматематическойграмотности»(8ч) 

Историявозникновенияцифр.Работасгеометрическимконструктором,конструкторомЛЕГО,в

ыявлениезакономерностейиклассификацияпредметов.Построение простейших 

геометрических фигур с помощью линейки. Поиск 

предметовгеометрическойформы.Решение логическихикомбинаторныхзадач. 

Модуль«Основыфинансовойграмотности»(8ч) 

Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятсяденьги. 

Что такое источник дохода. Домашнее хозяйство. Распределение ролей в 

семье.Домашниеобязанностивсемье.Чтотакое бюджет семьи.Защитаотподделок. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Темазанятия Количество 

часов 

Модуль«Основычитательскойграмотности» 

1 Вводное занятие. Как хорошо уметь читать. Путешествие 

вшкольнуюбиблиотеку.Практическоезанятие.Какобернуть 

книгу. 

1 

2 СтихиА.Л. Барто. 1 

3 Читательскийдневник.В.Драгунский.Заколдованнаябуква. 1 

4 Загадки обовсем насвете.Проект.Книжка-малышкадлясамых 

маленьких. 

1 
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5 Временагода.Н.Сладков.Почемугодкруглый?В.Даль 

Старикгодовик. 

1 

6 В.Бианки.Рассказыоживотных.Листопаднички. 

Приспособился. 

1 

7 Стихотворенияодетях. С.Я. Маршак«Вам, дети, провсена 

свете» 

1 

8 Разговорпро вежливость. 1 

9 Рисункипопрочитаннымкнигам.Оформлениевыставки 1 

Модуль«Основыестественнонаучнойграмотности» 

10 Природа.Мир,в котороммыживѐм. 1 

11 Условия,вкоторыхмыживѐм. 1 

12 Ктоикакживѐт рядомснами. 1 

13 Ктоикакживѐт рядомснами. 1 

14 Мойдом. Моясемья. 1 

15 Мойкласс. 1 

16 Нашаодеждаиобувь. 1 

17 Водаиздоровьечеловека. 1 

Модуль«Основыматематическойграмотности» 

18 Математика–это интересно. 1 

19 Танграм:древняякитайскаяголоволомка. 1 

20 Путешествиеточки. 1 

21 ИгрыскубикамиНикитина. 1 

22 Волшебнаялинейка. 1 

23 ЛЕГО –конструкторы. 1 

24 Задачки–смекалки. 1 

25 Геометрическиефигуры. 1 

Модуль«Основыфинансовойграмотности» 

26 Чтотакоеденьги иоткудаонивзялись. 1 

27 Рассмотрим деньгипоближе. 1 

28 КакиеденьгибылираньшевРоссии. 1 

29 КакиеденьгибылираньшевРоссии. 1 

30 Защитаотподделок. 1 

31 Защитаотподделок. 1 

32 Откудаденьги всемье. 1 

33 Начто тратятся деньги. 1 

 Итого 33 часа 

 

2.2.23. Рабочая программа курс внеурочной деятельности «Умники и 

умницы» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА 

Личностные 

1). формированиеценностныхориентировисмысловучебнойдеятельности: 

- развитияпознавательныхинтересов,учебныхмотивов; 

- формирования мотивов достижения и социального 
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признания.2).формированиеморальнойсамооценки,развитиедоброжелательности

клюдям,готовностик сотрудничествуидружбе. 

Метапредметные 
РегулятивныеУУД: 

 определятьи формулироватьцель деятельностиспомощьюучителя. 

 проговариватьпоследовательностьдействий. 

 учитьсявысказыватьсвоѐпредположение(версию)наосновеработысиллюстрациейрабо
чейтетради. 

 учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 

 учитьсяотличатьверно выполненноезаданиеотневерного. 

 учитьсясовместносучителемидругимиученикамидаватьэмоциональнуюоценку 

деятельноститоварищей. 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеотужеизвестногоспомощьюучи

теля. 

 делатьпредварительныйотбористочниковинформации:ориентироватьсявучебнике 

(наразвороте,воглавлении,всловаре). 

 добыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используяучебник,свойжизненны

йопытиинформацию,полученную отучителя. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результатесовместнойработывсегокласса. 

 перерабатыватьполученнуюинформацию:сравниватьигруппироватьтакиематематиче

ские объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства,плоскиегеометрическиефигуры. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математическиерассказыизадачинаосновепростейшихматематическихмоделей(предм

етных,рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачис помощью простейшихмоделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков,схем). 

КоммуникативныеУУД: 
 донестисвоюпозициюдодругих:оформлятьсвоюмысльвустнойиписьменнойречи(на 

уровнеодногопредложенияилинебольшоготекста). 

 слушатьипониматьречьдругих. 

 читать ипересказыватьтекст. 

 совместнодоговариватьсяоправилахобщенияиповедениявшколеиследоватьим. 

 учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя, критика). 
 

Предметные 

1).описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 
признакам;2).выделятьсущественные признакипредметов; 

3).сравнивать между собой предметы, 
явления;4).обобщать,делатьнесложныевыводы; 

5).классифицироватьявления,предметы;6).опре

делять последовательность событий;7).судитьо 

противоположныхявлениях; 

8). даватьопределениятемилииным понятиям; 

9). определять отношения между предметами типа «род» - 

«вид»;10).выявлятьфункциональныеотношениямеждупонятиями;

11).выявлятьзакономерностиипроводитьаналогии. 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

Данный курс создает условия для развития у детей познавательных интересов,формирует 
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стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувствоуверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятийпроисходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у нихисчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и 

необоснованноебеспокойство.Учащиесядостигаютзначительныхуспеховвсвоемразвитии,они

многомунаучаютсяиэтиуменияприменяютвучебнойработе,чтоприводиткуспехамвшкольной

деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В данном 

курсесделанапопытка создания системы учебных заданий и задач, направленных на 

развитиепознавательных процессов у младших школьников с целью усиления их 

математическогоразвития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находитьзакономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать 

выводы,иллюстрироватьихнапримерах. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.При 

этом, основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию ипо 

сложности задач. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решениедетьми 

поисковых задач. Благодаря этому появляются хорошие условия дляформирования у детей 

самостоятельности в действиях, способности управлять собой 

всложныхситуациях.Накаждомзанятиинеобходимопроводитьколлективноеобсуждениереше

ния задачи определенного вида. Благодаря этому у детей сформируется такое 

важноекачество деятельности и поведения, как осознание собственных действий, 

самоконтроль,возможностьдатьотчетввыполняемыхшагахприрешениизадач. 

В курсе используются задачи разной сложности, и слабые дети могут 

почувствоватьуверенность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, которые 

они могутрешать успешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяетсядругим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и 

менееутомительнойблагодаря частымпереключениям содного видадеятельности надругой. 

В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи,направленные 

на развитие познавательных процессов у младших школьников. Частьзаданий отобрана из 

учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежныхавторов и переработана 

с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6–10лет, часть – составлена 

автором пособия. В процессе выполнения каждого из них идетразвитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-тоодномизних. 

Всезаданияусловноможноразбитьнанесколькогрупп: 

– заданиянаразвитиевнимания. 

– заданиянаразвитиепамяти. 

– заданиянасовершенствованиевоображения. 

– заданиянаразвитиелогическогомышления. 

Заданияна развитиевнимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр,направленных 

на развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, 

егоустойчивости,переключенияираспределения.Выполнениетакихзаданийспособствуетфо

рмированию жизненно важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вестипоиск 

нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить 

самыйкороткийпуть,решаядвух-трехходовые задачи. 

Задания,развивающиепамять 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой изрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью иприменять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиесяосмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе стем у детей 

увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развиваетсясмысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа 

длярациональногоиспользованиясиливремени. 
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Заданияна развитиеисовершенствованиевоображения 

Развитиевоображенияпостроеновосновномнаматериалегеометрическогохарактера: 

 дорисовываниенесложныхкомпозицийизгеометрическихтелилилиний,неизображающ

ихничегоконкретного,докакого-либоизображения; 

 выборфигурынужнойформыдлявосстановленияцелого; 

 вычерчиваниеуникурсальныхфигур(фигур,которыенадоначертить,неотрываякаранда
ша отбумагиинепроводяоднуитужелинию дважды); 

 выборпарыидентичныхфигурсложнойконфигурации; 

 выделениеизобщегорисунказаданныхфигурсцельювыявлениязамаскированногорисун

ка; 

 делениефигурынанесколькозаданныхфигурипостроениезаданнойфигурыизнескольки

хчастей,которыевыбираются измножества данных; 

 складываниеиперекладывание спичексцельюсоставлениязаданныхфигур.Также 

включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение 

которыхнапоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами 

(предметизображенспомощью чисел). 

Задания,развивающиемышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитиемышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют надоступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения 

ипроводитьдоказательствабезпредварительноготеоретическогоосвоениясамихзаконовиправи

л логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравниватьразличные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связимежду понятиями, 

учатся комбинировать и планировать. Также предлагаются 

задания,направленныенаформированиеумений выполнятьалгоритмическиепредписания. 
 

Формы занятий: Основной формой образовательного процесса является учебное занятие,а 

также индивидуальная, групповая и коллективная работы, вводные занятия, занятия 

поуглублениюзнаний,практические занятия,комбинированныеформызанятий. 

работы в парах, занятие-сказка, конкурс, практикум, тренинг, семинар, ролевая и 

деловаяигра;подвижныеигрыимассовыемероприятия. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п
/п 

Темазанятия Кол-во часов 

все
го 

теоре

тич 

практ
ич. 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия,воображения,памятиимышления. 

1 0,5 0,5 

2 Развитиеконцентрациивнимания.Игра 
«Внимание». 

1 0,5 0,5 

3 Тренировкавнимания.Игра«Внимание».Анаграммы. 1 0,5 0,5 

4 Тренировкаслуховойпамяти.«Весѐлаяграмматика»,«В
олшебныефразы». 

1 0,5 0,5 

5 Тренировказрительнойпамяти.«Найдифигуру».Логически–
поисковыезадания 

1 0,5 0,5 

6 Развитиелогическогомышления.Логическиезадачи. 1 0,5 0,5 

7 Совершенствованиевоображения.Ребусы.Работасизографами. 1 0,5 0,5 

8 Развитиебыстротыреакции.Игра«Внимание», 
«Слоговица»,«Также,как…». 

1 0,5 0,5 
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9 «Составьсловечко».Игра«Внимание», 

«Слоговица».. 

1 0,5 0,5 

10 Тренировкавнимания.«Лабиринт». 1 0,5 0,5 

11 Тренировкаслуховойпамяти«Послушай, 
вообрази»,«Закодированноеслово». 

1 0,5 0,5 

12 Тренировказрительнойпамяти.«Рядычисел», 
«Найдифигуру». 

1 0,5 0,5 

13 Развитиелогическогомышления.«Аналогия», 
«Первая–одинаковая». 

1 0,5 0,5 

14 Совершенствованиевоображения.«Изобразибезпредмета», 
«Фантазѐр», «Художник». Ребусы. 

1 0,5 0,5 

15 Пространственное 
воображение.Работасизографамиичислографами.Составлениеребу
сов. 

1 0,5 0,5 

16 Развитиеконцентрациивнимания.«Найдифигуру», 
«Вычислислово»,«Словавкорзинку». 

1 0,5 0,5 

17 Тренировкавнимания.«Антонимы»,«Лабиринт», 
«Найдипару». 

1 0,5 0,5 

18 Тренировкаслуховойпамяти.«Изобразивыражение»,«Найдип
ару»,«Поставьточку». 

1 0,5 0,5 

19 Логически-поисковыезадач,«Наборщик».Решение 
кроссвордов. 

1 0,5 0,5 

20 Развитие логического 
мышления.«Числоваязакономерность»,«Первая–одинаковая». 

1 0,5 0,5 

21 Совершенствованиевоображения.Ребусы.Задания 
поперекладываниюспичек. 

1 0,5 0,5 

22 Развитиебыстротыреакций.«Внимание», 
«Шифровальщик»,«Многозначныеслова». 

1 0,5 0,5 

23 Развитиеконцентрациивнимания«Найдислово». 
Антонимы. 

1 0,5 0,5 

24 Тренировкавнимания.Вопросы-загадки. 

«Лабиринт»,Пословицы. 

1 0,5 0,5 

25 Тренировкаслуховойпамяти.«Волшебныеслова», 

Графическийдиктант. 

1 0,5 0,5 

26 Тренировказрительнойпамяти.Графическийдиктант.Штриховка. 1 0,5 0,5 

27 Развитиелогическогомышления.Обучениепоискузакономерностей
. 

1 0,5 0,5 

28 Совершенствование воображения. Логическиезадачи. 

Графический диктант.Штриховка. 

1 0,5 0,5 

29 Развитиебыстротыреакции.Графическийдиктант.Штриховка. 1 0,5 0,5 

30 Развитиеконцентрациивнимания.Графическийдиктант.Штриховка
. 

1 0,5 0,5 

31 Тренировкавнимания.«Внимание»,«Лабиринт», 

«Фразеологизмы». 

1 0,5 0,5 

32 Тренировкаслуховой 

памяти.Работанадсодержаниемтекста. 

1 0,5 0,5 

33 Совершенствование воображения. Ребусы. 
Заданияпоперекладыванию спичек. 

1 0,5 0,5 

34 Выявление 
уровняразвитиявнимания,восприятия,воображения,памятиим
ышления. 

1 0,5 0,5 
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Конкурсэрудитов. 

 Итого 34 17 17 

 

2.2.24. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

Планируемыерезультаты. 

1- йкласс 

Личностныерезультаты: 

осознаватьрольязыкаиречивжизнилюдей; 

эмоционально«проживать»текст,выражатьсвоиэмоции; 

пониматьэмоциидругихлюдей,сочувствовать,сопереживать; 

высказыватьсвоѐотношениекгероямпрочитанныхпроизведений,ких поступкам. 

Метапредметнерезультаты 

РегулятивныеУУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учитьсявысказыватьсвоѐпредположение(версию)наосновеработыс материалом; 

учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану 

ПознавательныеУУД: 

находитьответынавопросывтексте,иллюстрациях; 

делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

КоммуникативныеУУД: 

оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе(науровне предложения или небольшого 

текста); 

слушатьипониматьречьдругих; 

учитьсяработатьвпаре,группе;выполнятьразличныероли(лидера, исполнителя). 

2- йкласс 

Личностныерезультаты: 

осознаватьрольязыкаиречивжизнилюдей; 

эмоционально«проживать»текст,выражатьсвоиэмоции; 

пониматьэмоциидругихлюдей,сочувствовать,сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

другихлюдей(интонацию,темп,тонречи;выборсловизнаковпрепинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметныерезультаты 

РегулятивныеУУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учитьсявысказыватьсвоѐпредположение(версию)наосновеработыс материалом; 

учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану 

ПознавательныеУУД: 

находитьответынавопросывтексте,иллюстрациях; 

делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:подробно 

пересказыватьнебольшиетексты. 

КоммуникативныеУУД: 

оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе(науровне предложения или небольшого 

текста); 

слушатьипониматьречьдругих;пользоватьсяприѐмамислушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 
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выразительночитатьипересказыватьтекст; 

договариватьсясодноклассникамисовместносучителемоправилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

учитьсяработатьвпаре,группе;выполнятьразличныероли(лидера, исполнителя). 

3-4-йклассы 

Личностныерезультаты 

эмоциональность;умениеосознаватьиопределять(называть)своиэмоции; эмпатия – умение 

осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

чувствопрекрасного–умениечувствоватькрасотуивыразительностьречи, 

стремитьсяксовершенствованиюсобственнойречи; 

любовьиуважениекОтечеству,егоязыку,культуре; 

интерескчтению,кведениюдиалогасавторомтекста; потребностьв чтении; 

интерескписьму,ксозданиюсобственныхтекстов,кписьменнойформе общения; 

интерескизучениюязыка; 

осознаниеответственностизапроизнесѐнноеинаписанноеслово. 

Метапредметныерезультаты 

РегулятивныеУУД: 

самостоятельноформулироватьтемуицелиурока; 

составлятьпланрешенияучебнойпроблемысовместносучителем; 

работатьпоплану,сверяясвоидействиясцелью, корректироватьсвою деятельность; 

вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкии определятьстепень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

ПознавательныеУУД: 

перерабатыватьипреобразовыватьинформациюизоднойформывдругую (составлять план, 

таблицу, схему); 

пользоватьсясловарями,справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи; строить 

рассуждения; 

КоммуникативныеУУД: 

адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличных 

коммуникативныхзадач;владетьмонологическойидиалогическойформами речи. 

высказыватьиобосновыватьсвоюточкузрения; 

слушатьислышатьдругих,пытатьсяприниматьинуюточкузрения,быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности; 

задаватьвопросы. 

Содержаниезанятий. 

Тема1.Какобходилисьбезписьма?(1ч.) 

Рассказучителя«Аначиналивсѐмедведи».Словавпереносномсмысле 

«медвежийугол,медвежьяуслуга».Сигналы–символы.ЛегендаоТесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема2.Древниеписьмена.(1ч.) 

Рисуночноеписьмо.Игра«Угадайсимвол».СказкаР.Киплинга«Как было написано первое 

письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Тема3,4.Каквозникланашаписьменность?(2ч.) 

Застывшиезвуки.Финикийскийалфавит.Греческийалфавит.Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема5,6.МенязовутФонема. (2ч.) 

Звуки-смыслоразличители.Игра«Наперегонки».Стихотворение 
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Б.Заходера«КитиКот».Фонемыгласныеисогласные.Игрысфонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема7,8.Длявсехлифонеместьбуквы? (2ч.) 

Рассказучителя«Какрождаютсязвуки».Звонкиеиглухие«двойняшки». 

Игра«Строимдом».Овоображении.СтихотворениеБ.Заходер«Моя 

Вообразилия».Звонкиеиглухие«одиночки».Твѐрдыеимягкиефонемы. Таинственная буква. 

Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актѐры. 

Тема9,10.«Ошибкоопасные»места.(2 ч.) 

«Зеркальныеинезеркальныеслова».Комунужназоркость?Отрывокиз сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема11,12.Тайныфонемы.(2ч.) 

Чередованиефонем.Ключктайнамфонемы.Заучиваниепесенки - 

«запоминалки». 

Тема13,14.Опасныесогласные.(2ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции.Сомнительныйсогласный.Игра«Опасныесоседи».Тренировочные упражнения «Кто 

последний?»Звуки «живут»по законусоставление «Свода законов». 

Тема15,16.Насценегласные. 2ч.) 

Добрый«волшебник»-ударение.Игра«Поставьударение».Гласные без хлопот! 

Тема17.«Фонемыповелеваютбуквами».(1ч.) 

Фонемноеправило.Добропожаловать,ь!Въездвоспрещѐн,но…не всегда! Игры со словами. 

Разгадывание ребусов. Тренировочные 

упражнения. 

Тема18,19.Вашистарыезнакомые.Практическоезанятие.(2ч.) 

Игрысословамиссочетаниямижи-щи,чу-щу,ча-ща,чк,чн,щн, нщ. 

Тренировочныеупражнения. 

Тема20,21.Правилаонепроизносимыхсогласных.(2ч.) 

Песенки-«напоминайки».Тренировочныеупражнения.Нефонемное правило. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема22,23.Волшебноесредство–«самоинструкция». (2ч.) 

Знакомствостермином«самоинструкция».Правиласоставления 

самоинструкции.Работапосоставлениюсамоинструкции.Работапо 

самоинструкции.Игра«Заселидомик».Тренировочныеупражнения.Игра 

«Найдиподходящийтранспорт».Краткийпересказ. 

Тема24.Памятьиграмотность.(1ч.) 

Видыпамяти.Тренировкапамятинаотрывкахизлитературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. Разучивание песенки 

«напоминалки».Планпересказа. 

Тема25,26.Строительнаяработаморфем.(2ч.) 

«Строительныеблоки»дляморфем.Приставкины«смыслиночки».Игра 

«Образуйслова».«Смыслиночки»суффиксов.«Смыслиночки»окончания. 

Тема27.Гдежехранятсяслова?(1ч.) 

Копилкислов.Какнайтислововсловаре?Лингвистика –наукаоязыке. Работа со словарями. 

Тема28,29.Поговоримобовсехприставкахсразу.(2 ч.) 

Игрысприставками.Многолинасветеприставок.Работасостихотворением С. Есенина. Правила 

написания приставок. Секрет безошибочного письма. 

Тренировочныеупражнения.Опасныесогласныевприставках. 

«Нарушители»правил.Коварнаяприставкас-.Самыетрудные(пре-ипри-). Песенка – 

«напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема30.Слова–«родственники».(1ч.) 

Правильныекорниикорни-уродцы.Секретыродственныхслов.Игра 

«Третийлишний».Игра«Ктобольше?».Работастекстом.Тренировочные упражнения. 
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Тема31.Ктокомандуеткорнями? (1ч.) 

Чередованиегласныхвкорне.Полногласныеинеполногласныесочетания. Игра «Узнай их в 

лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. 

Орфограммасдевчачьимименем.Командуютгласные.Командуют согласные. Командует 

ударение. Командует смысл. 

Тема32.«Нелезьтезасловомвкарман!»(1 ч.) 

Кореньиглавноеправило.Изменяемформуслова.Игра«Словесныймяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. 

Пересказтекста.Тренировочныеупражнения. 

Тема33.«Пересаженные»корни.(1ч.) 

Старыезнакомцы.Откудапришлизнакомые слова.Работассловарѐм. Тренировочные 

упражнения. 

Тема34.Итоговоезанятие.Олимпиада. (1ч.) 

 

2-й класс «Секреты орфографии» Тематическоепланирование(34часа) 

 

№ Темазанятия Количество 

часов 

1 Какобходилисьбезписьма? 1 

2 Древниеписьмена. 1 

3,4 Каквозникланашаписьменность? 2 

5,6 МенязовутФонема. 2 

7,8 Длявсехлифонеместьбуквы? 2 

9,10 «Ошибкоопасные»места 2 

11,12 Тайныфонемы 2 

13,14 Опасныесогласные 2 

15,16 Насценегласные 2 

17 «Фонемыповелеваютбуквами» 1 

18,19 Вашистарыезнакомые 2 

20,21 Правилаонепроизносимыхсогласных 2 

22,23 Волшебноесредство–«самоинструкция» 2 

24 Памятьиграмотность 1 

25,26 Строительнаяработаморфем 2 

27 Гдежехранятсяслова? 1 

28,29 Поговоримовсехприставкахсразу 2 

30 Слова–«родственники» 1 

31 Ктокомандуеткорнями? 1 

32 «Нелезьтезасловомвкарман!» 1 

33 «Пересаженные»корни 1 

34 Итоговоезанятие 1 

Итого34часа 

 

2.2.25. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Математика и конструирование» 
 

Планируемыерезультаты 
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Предметныерезультаты: 

-определениеплощадигеометрическихфигур, 

-единицыизмеренияплощади,массытел, 

-правилоопределенияплощадипрямоугольника, 

-свойстваарифметическихдействий; 

- вычислятьпериметрпрямоугольника(квадрата),треугольника; 

- находитьнеизвестнуюсторонупрямоугольникапоегопериметруиизвестнойстороне; 
 

- переводитьодниединицыизмерениявеличинвдругие; 

- соблюдатьправилабезопасностииличнойгигиенывовсехвидахтехническоготруда; 

- рациональноразмечатьматериалспомощьюшаблона,угольника,линейки; 

- выполнятьтехническийрисунокнесложногоизделия; 

- читатьтехническийрисунокиизготавливатьпонемуизделие; 

- вносить в технический рисунок и изготовленное изделие изменения по 

заданнымусловиям. 

-сравниватьплощадиразличнойконфигурации, 

- строитьпрямоугольниксзаданнойдлинойсторон, 

- определятьплощадьпрямоугольникапоегодлинеиширине, 

- выражатьплощадь,массу,используяразныеединицыизмеренияэтихвеличин; -

выполнятькраткую запись задачи. 

 

Универсальныеучебныедействия: 

Личностные универсальные учебные действияУобучающегосябудутсформированы: 

– положительноеотношениекшколеиучебнойдеятельности; 

– представлениеопричинахуспехавучебе; 

– интереск учебномуматериалу; 

– знание основных моральных норм 

поведения.Обучающийсяполучитвозможностьдляформирования: 

– пониманиячувствдругих  людей; 

– представленияосвоейгражданскойидентичности«Я–гражданинРоссии»; 

– пониманиясвоейэтническойпринадлежности; 

– чувствасопричастностиигордостизасвоюРодинуиеенарод; 

– внутреннейпозицииобучающегося 

науровнеположительногоотношениякзанятиямпокурсу«Математики»,кшколе. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Обучающийсянаучится: 

– приниматьисохранятьучебнуюзадачу,соответствующуюэтапуобучения; 

– пониматьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериале; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,вносить 

соответствующиекоррективы; 

– выполнять учебныедействиявустнойречиивовнутреннемплане.Обучающийсяполучит 

возможность научиться: 

– всотрудничествесучителем,классом 

находитьнескольковариантоврешенияучебнойзадачи; 

– выполнятьучебныедействиявписьменнойречи; 

– адекватновосприниматьоценкусвоейработыучителями,товарищами; 

– принимать установленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения; 

– приниматьрольвучебномсотрудничестве; 

– пониматьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериале. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 
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Обучающийсянаучится: 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациивучебнике,учебныхпособиях; 

– пользоватьсязнаками,символами,моделями,схемами,приведеннымивучебнойлитературе; 

– строитьсообщениявустнойформе; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественныхпризнаков; 

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

– устанавливатьаналогии; 

– устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

– производитьсравнение,классификациюпозаданнымкритериям. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источникахлитературы,рекомендуемыхучителем; 

– ориентироватьсянавозможноеразнообразиеспособоврешения учебныхзадач; 

– восприниматьсмыслпознавательноготекста; 

– проводитьаналогиимеждуизучаемым материаломисобственнымопытом. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Обучающийсянаучится: 

– приниматьучастиевработепарами,группами; 

– допускатьсуществованиеразличныхточекзрения; 

– строитьпонятныедляпартнеравысказывания; 

– использоватьвобщенииправилавежливости. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

– задаватьвопросы,адекватныеданнойситуации; 

– передаватьпартнерунеобходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействия. 

 

Содержание программы:3класс(34 часа) 
1. Пространственные,линейныеиплоскостныепредставления.(4ч) 

Пространственные представления. Расположение объектов: вверху, внизу, справа,слева, перед, 

за,между,рядом.Точка. Линия.Линиипрямыеи кривые. 

Линиизамкнутыеинезамкнутые.Получениепрямойлиниипутемперегибаниялистабумаги.Вычер

чиваниепрямой. Изучение свойств прямой линии. Отрезок прямой. Луч. Рассмотрение 

иизготовление моделей отрезков путем перегибания листа бумаги, вырезание 

полосокбумаги,сгибаниекусковпроволоки(складываниестрелы,оригами:бабочка,птица). 

Отыскиваниемоделейотрезковвокружающихпредметах.Сравнениеотрезков 

«наглаз»,наложением. Вычеркивание отрезков разной длины, размещение их в 

порядкевозрастания,убывания. 

2. Ломанаялиния.(8ч) 

Отрезок. Конструирование линейных и плоскостных объектов из отрезков одинаковойдлины 

(счетных палочек) и отрезков разной длины (куски проволоки) - 

геометрическихфигур,букв,цифр,различныхпредметов:елочки,домики,лодочки спарусом. 

Представление о плоском угле. Конструирование моделей угла из палочек, 

проволоки,бумагииликартона. 

Сравнение углов «на глаз» и путем наложения. Выделение равных углов. 

Отыскиваниеугловвокружающих предметах.Построениеуглов.Знакомствоспрямымуглом. 

Ломаная линия. Изготовление модели ломаной линии из палочек, 

проволоки:геометрическиефигуры,каркасыкосмических объектов.Рисованиеломанойлинии. 

3. Простейшиегеометрическиефигуры.Многоугольник.(13ч) 

Простейшиегеометрическиефигуры:треугольник,прямоугольник,квадрат. 

Получениеэтихфигурпутѐмперегибаниялистабумаги,путѐмсгибаниякускапроволоки,выкладыв

анияпалочек, по шаблону, трафарету. 

Многоугольник.Изготовлениемногоугольниканаплоскостиизпалочек(одинаковойиразной 
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длины), изкусков проволоки. 

Построение многоугольника из простейших геометрических фигур: 

прямоугольников,квадратов, треугольников. Разбиение многоугольника на прямоугольники, 

квадраты,треугольники. 

Конструирование различных композиций, бордюров из геометрических фигур наплоскости. 

Составление плоских предметов из заданных частей геометрической 

формы.Выполнениезаданийнавидоизменениеданнойилипостроеннойфигуры.. 

4. Величиныгеометрическихфигур.(5ч) 

Измерениедлиныишириныпрямоугольника.Понятиеплощадипрямоугольника. 

Определениеразмеровзаготовкипрямоугольной(квадратной)формы. 

Разметка и вырезание прямоугольника заданных размеров по краю бумагипрямоугольной 

формы. Изделия: закладки, открытки, игрушки, аппликации, тематическиекомпозиции из 

геометрических фигур по образцу, по описанию, по замыслу, по указаниюихназначения. 

5. Компьютер.(2ч) 

Экскурсиявкомпьютерныйклассшколы.Знакомствосперсональнымкомпьютером. 

6. Систематизацияиобобщениезнаний.(2ч) 

Повторениепройденного.Подведениеитогов. 

Основныетребованиякзнаниям,уменияминавыкамучащихсякконцу3класса 

 

Учащиесяузнают: 

виды треугольников по сторонам и по углам;свойства диагоналей прямоугольника и 

квадрата;единицыплощадии соотношениямеждуними; 

термины: периметр многоугольника, площадь прямоугольника (квадрата),пирамида, грани 

пирамиды, ребра пирамиды, вершина пирамиды, технологическая карта,развертка; 

правила безопасной работы при использовании различных инструментов 

(циркуль,ножницы,шило,отверткаи др.); 

названия,назначениядеталейконструктора. 

 

Учащиесянаучаться: 

делитьпополамотрезокспомощьюциркуляилинейкибезделений; 

строить треугольник по трем сторонам с использованием циркуля и линейки безделений; 

строитьпрямоугольник(квадрат)нанелинованнойбумаге,используясвойстваегодиагоналей; 

находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);находить 

площадь прямоугольника (квадрата), прямоугольного треугольника;делить окружность на 2, 4, 

8 равных частей и на 3, 6, 12 равных 

частей;изготавливатьаппликацииимоделинесложныхизделийпочертежам,по 

технологической карте; изготавливать несложный чертеж по рисунку 

аппликации;рациональноразмечатьматериал; 

делить отрезок пополам с использованием циркуля и линейки без делений;изготавливать 

несложные изделия из деталей набора «Конструктор»;поддерживать порядокнарабочемместе 

 

Материально-техническоеобеспечение 

Математика и конструирование. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательныхучреждений,3класс,авт.С.И.Волкова.Учебноеиздание,серия«ШколаРосс

ии»,М,: 

«Просвещение»,2016 

Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование», 1—4 классы. Пособиедля 

учителейобщеобразовательныхучреждений,авт.С.И.Волкова,издательство 

«Просвещение» ,2014Магнитная доскаМультимедиапроектор 

Персональныйкомпьютерспринтером. 

Электронное приложение к учебнику «Математика» М.И. МороТанграм,наборгеометрических 

фигур,набор«Конструктор» 
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Тематическоепланирование 
№п\п Темаурока Дата Факт 

1. Повторение.Оригами.   

2. Повторениепройденного.Оригами   

3. Треугольник.Видытреугольников.   

4. Построениетреугольниковпотремсторонам, 

заданнымиотрезками. 

  

5. Построениетреугольниковпотремсторонам, 

заданнымидлинами. 

  

6. Конструированиефигуризтреугольников.   

7. Видытреугольниковпоуглам.Изготовление 

аппликацииизтреугольников. 

  

8. Разверткаправильнойтреугольнойпирамиды.   

9. Практическаяработа№1.Изготовлениемодели 

правильнойтреугольнойпирамиды. 

  

10. Практическаяработа№2.Изготовлениеизбумажных 

полосокигрушки. 

  

11. Периметрмногоугольника,прямоугольника.   

12. Свойствадиагоналейпрямоугольника. 

Оригами. 

  

13. Чертимпрямоугольникнанелинованнойбумаге. 

Оригами. 

  

14. Чертеж.Изготовлениепочертежу.   

15. Закрепление.Моделированиеизизделий,имеющих 

формупрямоугольникаиликвадрата. 

  

16. Практическаяработа.Изготовлениепочертежу 

аппликации. 

  

17. Практическая работа № 5. Изготовление 

потехнологическойкартекомпозиции«Яхтывморе» 

  

18. Площадьфигуры.Площадьпрямоугольника.   

19. Вычислениеплощадифигур,составленнойиз 

прямоугольников(квадратов) 

  

20. Делениекруганаравныечасти.Изготовление 

аппликации. 

  

21. Практическаяработа№6.Изготовление 

многолепестковогоцветкаизцветнойбумаги 

  

22. Делениеокружностинаравныечасти.Изготовление 

аппликации. 

  

23. Практическаяработа№7.Изготовлениемоделичасов.   

24. Расположение окружностей на 

плоскости.Изготовлениеразличныхфигур. 

  

25. Делениеотрезкапополамспомощьюциркуля и 

линейки. 

  

26. Взаимноерасположениефигурнаплоскости.   

27. Практическаяработа№8.Изготовлениеаппликации «   

 Паровоз»спредварительнымизготовлениемчертежа.   

28. Изготовлениенаборадляигры «Танграм». 

Составлениеразличныхфигур. 

  

29. Изготовлениеизбумагиизделияспособоморигами   
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30. Техническое моделирование. Знакомство 

странспортирующимимашинами:ихназначение, 

особенности,устройство. 

  

31-32 Практическаяработа№9.Изготовлениеиздеталей 

конструкторамоделиподъемногокрана 

  

33. Практическаяработа№10.Работасконструктором.   

34. Итоговоезанятие   

 

2.2.26. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я 

читатель и кинозритель» 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

- Осознаниеважностичтенияилитературыкаксредствапознанияокружающегомира

и самого себя. 

- Осмыслениезначимостилитературыкакявлениянациональнойимировойкультуры, 

важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

- Усвоениеосновныхнравственныхнормиориентациянаихсоблюдение. 

- Осознание 

значениелитературногочтения,мультипликациивформированиисобственной культуры и 

мировосприятия. 

- Общеепредставлениеомирекакмногоязычномиполикультурномсообществе; 

- Осознаниесебягражданиномсвоейстраны; 

- Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

- Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции и мультфильмы). 

Метапредметныерезультаты: 

- Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоениеспособовпроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Овладениенавыками смысловогочтениятекстов различныхстилейи жанров 

всоответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии сзадачами коммуникации и составлять текстыв устной и 

письменной формах. 

- Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификациипородовидовымпризнакам,установлениеаналогийипричинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям.  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существование различныхточекзренияиправакаждогоиметь 

свою,излагатьсвоемнениеиаргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

- Развитиеумениявзаимодействоватьсокружающимипривыполненииразныхролей

в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- Развитиекоммуникативныхспособностейучащегося,умениявыбиратьадекватныеязык

овые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- Расширениеобщеголингвистическогокругозораучащегося; 

- Развитиепознавательной,эмоциональнойиволевойсферучащегося; 
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- Формированиемотивациикизучениюиностранногоязыка; 

- Владениеумениемкоординированнойработысразнымикомпонентамиучебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметныерезультаты: 

- Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми 

словами с учѐтом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при 

чтении, уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от 

особенностей текста и намеченных целей использовать различные виды чтения 

(изучающее, выборочное). 

- Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной 

форме, подтверждать свой ответпримерамииз 

текста;задаватьвопросыкфактическомусодержанию произведений; участвовать 

вбеседепопрочитанному. Самостоятельноопределять темуипод руководством взрослого 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения. 

- Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики героев. Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 

номинативный). 

- Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать 

героев одного произведения по заданным критериям. 

- Находитьвтекстесредствахудожественнойвыразительности(звукоподражание,ср

авнение), пониматьихрольвпроизведении,использоватьвыразительныесредстваязыкав 

собственном высказывании. 

- Освоитьосновысмысловоговосприятиямультипликационныхфильмов. 

- Объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемслова

рей. 

- Сформируетсяэлементарнаяиноязычнаякоммуникативнаякомпетенция,т.е.спосо

бностьи готовность общаться сносителями изучаемогоиностранного языка в устной 

(говорениеи аудирование) и письменной (чтениеи письмо) формах общения с учѐтом 

речевых 

возможностейипотребностеймладшегошкольника;расширениелингвистическогокругозора; 

будетполучено общее представление о строе изучаемого языка и егонекоторых отличиях 

от родного языка. 

 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизацииивидовдеятельности

. 

№ Содержание Формы 

организации 

Видыдеятельности 

1 Книги–нашидрузья (14 

ч) 

Чтение, слушание и 

анализ произведений 

разных жанров: 

стихотворение, 

сказка, рассказ, 

научно- 

познавательныйтекст

. 

Фронтальная, 

групповая, 

Индивидуальная

. Творческая 

деятельность. 

Чтение, слушание и анализ текстов; 

понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Нахождение в тексте конкретных сведений, 

фактов, заданных в явном и неявном виде. 

Деление текста на смысловые части, 

составление плана текста. Определение 

особенностей художественного 

текста:своеобразиевыразительныхсредствязык

а 

(спомощьюучителя).Вычленениесодержащихс

я в тексте основных событий и установление 

их последовательности; упорядочение 
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информации по заданному основанию. 

Характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), 

описаниеместадействия(выборслов,выражени

й в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Составление 

небольших письменных аннотаций к тексту. 

Написаниеотзываопрочитанном.Интерпретаци

я 

текста литературного произведения в 

творческой деятельности 

2 Секреты любимых 

мультфильмов (9 ч) 

Просмотри 

анализ мультфильмов. 

Фронтальная, 

групповая, 

Индивидуальная

. Творческая 

деятельность. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Знакомство со средствами кино, 

позволяющимиглубжепередатьидеюфильма. 

Дискуссия. Выставка творческих работ. 

3 Знакомствос культурой 

разных стран 

черезчтениеи перевод 

текстов на 

английском языке 

(10 ч) 

Фронтальная, 

групповая, 

Индивидуальная

. Творческая 

деятельность. 

Работа над чтением, слушание и анализ 

текстов; понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Драматизация литературных произведений, 

соответствующих возрастным особенностям 

учащихся 3 класса, способствует развитию 

творческоговоображения

 учащихся

, расширению словарного запаса, развитию 

индивидуальных способностей, креативности, 

повышению их эмоциональной отзывчивости, 

стимулированию фантазии, образного и 

ассоциативного мышления, самовыражения, 

обогащению внутреннего духовного мира 

ученика.Просмотриобсуждение 

мультфильмов. 
 

 

Тематическоепланирование. 

Названиетемы. № 

урока 

Темаурока К-во 

часов 

Книги – 

нашидрузья 

(14 ч) 

1 АнализстихотворенияА.Усачѐв«1сентября». 1 

2 А.Солженицын«Диковинноедерево». 1 

3 Китайскаясказка«Олениипѐс». 1 

4 С.Михалков«ОсѐлиБобр». 1 

5 Научно–познавательныйтекст«Скоростьбегаживотных». 1 

6 Научно–познавательныйтекст«Дельфины». 1 

7 Научно–познавательныйтекст«Змеи». 1 

8 Проект«Гусеница». 1 

9 А.Никишенкова«БарсиШарик». 1 

10 С.Найденко«Труднозимой…» 1 

11 Проект«Книжнаяполка». 1 

12 В.Васильев«Оленѐнок». 1 

13 Л.Киселѐва«Итакбывает». 1 

14 Л.Киселѐва«Башмачки». 1 
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  1 

Секреты 

любимых 

мультфильмов 

(9 ч) 

15 МитяиМикробус. 1 

16 Деньрождениябабушки. 1 

17 Новогодняясказка. 1 

18 ВовкавТридевятомцарстве. 1 

19 Таксойдѐт. 1 

20 Ачтоты умеешь? 1 

21 Солдатскаясказка. 1 

22 Ивашкаиздворцапионеров 1 

23 Проект«ВстранеМульти-Пульти». 1 

Знакомствос 

культуройразных 

стран 

черезчтениеи 

перевод 

текстов на 

английском 

языке(10ч) 

24 Встраненевыученныхуроков  

25 Цветанашегогорода. 1 

26 ДобропожаловатьсстрануОз. 1 

27 СтюарЛиттл 1 

28 ПониКлиф. 1 

29 ВинниПух.(просмотрмультфильма) 1 

30 Чакиегоживотные. 1 

31 Котѐноквдоме. 1 

32 Сказкаиз«Книгахорошихманер» 1 

33 Хорошиедрузья 1 

34 Проектпостановкасказки«Трипоросенка» 1 

 

2.2.27. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Волшебный карандаш» 
 

Планируемыерезультатыобучения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательногостандартаосновногообщегообразованияпланируемыерезультатыосвоениякруж

ка 

«Черчение юных»отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;формированиецелостногопредставленияотехносфере,сущноститехнологическойку

льтурыикультурытруда;уяснениесоциальныхиэкологическихпоследствийразвития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетикии 

транспорта; овладениеметодами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,решениятворческихзадач,моделирования,конструированияиэстетическогоофо

рмленияизделий,обеспечениясохранностипродуктов труда; 

 овладениеминимальнодостаточнымдлякурсаобъѐмомсредствиформграфического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графическойдокументации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебнымпредметамдлярешенияприкладныхучебныхзадач; 

 развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользован

ияинформации, оцениватьвозможности 

иобластиприменениясредствиинструментовИКТвсовременномпроизводствеилисфереобслу

живания; 

 формированиепредставленийомирепрофессий,связанных 

сизучаемымитехнологиями,ихвостребованностинарынкетруда. 

Приформированииперечняпланируемыхрезультатовосвоениякружка 

«Волшебныйкарандаш»учтенытребованияФедеральногогосударственногообразовательногостан

дартаосновногообразованиякличностным,метапредметнымрезультатам,предметнымтребования
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миндивидуализацииобучения. 

Личностныерезультаты: 

1. Проявлениепознавательныхинтересовитворческойактивностивданнойобластипре

дметнойтехнологическойдеятельности. 

2. Готовность и способность 

учащихсяксаморазвитиюиличностномусамоопределениюнаосновемотивациикобучениюипо

знанию. 

3. Развитиетрудолюбия и ответственностизакачествосвоей деятельности. 

4. Первоначальныепредставленияочерчениикаксферечеловеческойдеятельности,обэ

тапахегоразвития,оегозначимостидля развитияцивилизации. 

5. Овладениеустановками,нормамииправиламинаучной

 организацииумственногои физическоготруда. 

6. Самооценкасвоихумственныхифизическихспособностейдлятрудавразличныхсфера

хспозицийбудущейсоциализации.Планированиеобразовательнойипрофессиональн

ойкарьеры. 

7. Осознаниенеобходимостиобщественнополезноготрудакакусловиябезопаснойиэфф

ективнойсоциализации. 

8. Сформированностьосновроссийской,гражданскойидентичности,патриотизма, 

любви иуважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии. 

9. Проявлениетехнико-

технологическогоиэкономическогомышленияприорганизациисвоейдеятельности. 

10. Готовность и способность учащихся к формированию ценностно-

смысловыхустановок:формированиюосознанного,уважительногоидоброжелательногоотнош

ениякдругомучеловеку,егомнениюимировоззрению;формированиюкоммуникативнойкомпет

ентности вобщенииисотрудничествесосверстникамиивзрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности; осознание 

значениясемьивжизничеловекаиобщества. 

Метапредметныерезультаты: 

1. Планированиепроцессапознавательнойдеятельности. 

2. Умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьно

выезадачи,проектируясвоеличноеобразовательноепространство. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовойзадачинаосновезаданныхалгоритмов. 

4. Проявлениенестандартногоподходакрешениюучебныхипрактическихзадачвпроцес

семоделированияизделияилитехнологическогопроцесса. 

5. Самостоятельноевыполнениеразличныхтворческихработпосозданиюоригинальн

ыхизделийтехническоготворчества. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественныхи 

технологическихпроцессовиобъектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

обоснованныхвыводовпообоснованиютехнико-

технологическогоиорганизационногорешения;отражение 

вустнойилиписьменнойформерезультатовсвоейдеятельности. 

8. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернатив

ные. 

9. Выбордлярешенияпознавательныхикоммуникативныхзадачразличныхисточнико

в информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другиебазыданных. 

10. Использованиедополнительнойинформацииприпроектированииисоздании 
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объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительнуюстоимость. 

11. Согласованиеикоординациясовместнойпознавательно-

трудовойдеятельностисдругимиееучастниками. 

12. Объективная оценкасвоеговкладаврешениеобщихзадачколлектива. 

13. Оценкасвоейпознавательно-

трудовойдеятельностисточкизрениянравственных,правовыхнорм,эстетическихценностейпоп

ринятымвобществеиколлективетребованиямипринципам. 

14. Владениеосновамисамоконтроля,самооценки. 

15. Соблюдениенормиправилкультурытрудавсоответствиистехнологическойкульту

ройпроизводства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности 

исозидательноготруда. 

17. Умениеорганизовыватьсотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемиуча

щимисягруппы,разрешатьконфликты,формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоемнен

ие. 

Учащиесянаучатся: 

- основамграфическойграмотности; 

- приѐмамделенияотрезкаиокружностинаравныечасти; 

- приемампостроениясопряжений; 

- основамформообразования; 

18. Определятьгеометрическиеформыпредметов; 

- классифицироватьгеометрическиетела; 

- выбиратьспособыконструирования,моделированияимакетирования; 

- проектировать. 

Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 

- рациональноиспользоватьчертежныеинструменты; 

- анализироватьформупредметовснатуры; 

- анализироватьграфическийсоставизображений; 

- читатьивыполнятьгеометрическиепостроения,развертки,чертежиплоскихпредметов

; 

- конструироватьнесложныегеометрическиеорнаменты; 

- осуществлятьнесложноепреобразованиеформыи 

пространственногоположенияпредметови ихчастей; 

- применять 

графическиезнаниявновойситуацииприрешениизадачстворческимсодержанием; 

- выполнятьпроектныеработы. 

Учащиесяполучатпредставление: 

- о практической значимости основ графики в жизни человека и возможности 

ихприменятьнапрактике. 

Предметныерезультаты: 

Впознавательнойсфере: 

 рациональноеиспользованиеучебнойидополнительнойтехническойитехнологическ

ойинформациидля проектированияисозданияобъектовтруда; 

 оценкатехнологическихсвойствматериаловиобластейихприменения; 

 ориентацияв имеющихся и возможных технических средствах и 

технологияхсозданияобъектов труда; 

 классификациявидовиназначенияметодовполученияипреобразованияматериалов,э

нергииинформации,объектовживойприроды 

исоциальнойсреды,атакжесоответствующихтехнологийпромышленногопроизводства; 

 распознаваниевидов,назначенияматериалов,инструментов 
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иоборудования,применяемоговтехнологическихпроцессах; 

 владениекодамииметодамичтенияиспособамиграфическогопредставлениятехничес

кой,технологическойиинструктивнойинформации; 

 владениеспособаминаучнойорганизациитруда,формамидеятельности,соответству

ющимикультуре трудаитехнологическойкультурепроизводства; 

 применениеобщенаучныхзнанийвпроцессеосуществлениярациональнойтехнологи

ческойдеятельности; 

 применениеэлементовприкладнойэкономикиприобоснованиитехнологийипроектов

; 

 владениеалгоритмамииметодамирешениятехническихитехнологическихзадач; 

 

 формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебным 

предметам длярешения прикладныхучебныхзадач; 

 развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользован

ияинформации, оцениватьвозможности иобластиприменениясредствиинструментов 

ИКТвсовременномпроизводстве. 

Втрудовойсфере: 

 планированиетехнологическогопроцессаипроцессатруда; 

 организациярабочегоместасучетомтребованийэргономики 

инаучнойорганизациитруда; 

 подборматериаловсучетомхарактераобъектатрудаитехнологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 

ипроектировании объектатруда; 

 анализ, разработкаи/илиреализацияприкладныхпроектов,предполагающих: 

 изготовлениематериальногопродуктанаосноветехнологическойдокументацииспри

менениемэлементарных(нетребующихрегулирования)исложных(требующихрегулирования/

настройки)рабочихинструментов/технологическогооборудования; 

 модификациюматериальногопродуктапотехническойдокументациииизмененияпар

аметровтехнологическогопроцессадляполучениязаданныхсвойствматериальногопродукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

егомоделированиевинформационнойсреде (конструкторе); 

 анализ,разработкаи/илиреализациятехнологическихпроектов,предполагающихопт

имизациюзаданногоспособа(технологии)получениятребующегосяматериальногопродукта(п

ослеегопримененияв собственнойпрактике); 

 планирование (разработка) материального продукта на основе 

самостоятельнопроведенныхисследованийпотребительскихинтересов; 

 проведениеианализконструированиямеханизмов,простейшихроботов,позволяющи

хрешитьконкретныезадачи(спомощьюстандартных 

простыхмеханизмов,спомощьюматериальногоиливиртуальногоконструктора); 

 выполнениетехнологическихоперацийссоблюдениемустановленныхнорм,стандарт

овиограничений; 

 формированиеответственногоотношенияксохранениюсвоегоздоровья; 

 соблюдениебезопасныхприемовтруда,правилпожарнойбезопасности, 

санитарииигигиены; 

 соблюдениетрудовойитехнологическойдисциплины; 

 выборииспользованиекодовисредствпредставлениятехнической итехнологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз,технологическаякартаидр.)всоответствиискоммуникативнойзадачей,сферойиситуацие

йобщения; 

 контрольпромежуточныхиконечныхрезультатовтрудапоустановленнымкритериям
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ипоказателямсиспользованиемконтрольныхимерительныхинструментов 

икартпооперационногоконтроля; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

ихисправления; 

 документированиерезультатовтрудаипроектнойдеятельности. 

Вмотивационнойсфере: 

 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметнойдеятельности; 

 выраженнаяготовностьктрудувсферематериального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими 

участникамипознавательно-трудовойдеятельности; 

 осознаниеответственностизакачестворезультатовтруда; 

 наличиеэкологическойкультурыпри обоснованииобъектатрудаивыполненииработ; 

 стремлениекэкономииибережливостиврасходованиивремени,материалов,денежны

хсредствитруда. 

Вэстетическойсфере: 

 дизайнерскоепроектированиеизделияилирациональнаяэстетическаяорганизацияра

бот; 

 применениеразличныхтехнологийтехническоготворчествавсозданииизделийматер

иальнойкультуры; 

 моделированиехудожественногооформленияобъектатруда; 

 сочетаниеобразногоилогическогомышлениявпроцессетворческойдеятельности; 

 созданиехудожественногообразаивоплощениееговпродукте; 

 развитиепространственного художественноговоображения; 

 развитие композиционного мышления, чувства цвета, 

гармонии,контраста,пропорции,ритма,стиляиформы; 

 пониманиеролисветавобразованииформыицвета; 

 решениехудожественногообразасредствамифактурыматериалов; 

 использованиеприродныхэлементоввсозданииорнаментов,художественныхобразов

моделей; 

 соблюдениеправилэтикета. 

 

Вкоммуникативнойсфере: 

 умениебытьлидеромирядовымчленомколлектива; 

 формированиерабочейгруппысучетомобщностиинтересовивозможностей 

будущихчленовтрудовогоколлектива; 

 выбор знаковых систем исредств длякодированияи 

оформленияинформациивпроцессекоммуникации; 

 публичнаяпрезентацияизащитаидеи,вариантаизделия,выбраннойтехнологииидр.; 

 способностькколлективномурешениютворческихзадач; 

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеии 

художественныедостоинстваработчленов коллектива; 

 способностьприйтинапомощьтоварищу; 

 способностьбесконфликтногообщениявколлективе. 

 

Вфизиолого-психологическойсфере: 

 развитиемоторикиикоординациидвиженийрукприработесчертѐжнымиинструмента

мииприспособлениями; 

 достижениенеобходимойточностидвиженийиритмапривыполненииразличныхтехн

ологическихопераций; 
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 соблюдениетребуемойвеличиныусилия, 

прикладываемогокинструментусучетомтехнологическихтребований; 

 развитиеглазомера; 

 развитиецвета,вкуса,глазомера. 

Врезультатеобученияподаннойпрограммеучащиесядолжныовладеть: 

 трудовыми итехнологическимизнаниями и умениямипо 

преобразованиюииспользованиюматериалов,энергии,информации,необходимымидлясоздан

ияпродуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическимисвойствами; 

 умениямиориентироватьсявмирепрофессий,оцениватьсвоипрофессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности,составлятьжизненныеипрофессиональныепланы; 

 навыкамикультурытруда,уважительногоотношенияктрудуирезультатам 

труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведениюздорового 

образа жизни. 
 

Содержаниепрограммы«Волшебныйкарандаш»34ч. 

Историявозникновенияиразвитиянаукиобизображениипредметовнаплоскости.Людиразныхпро

фессийочертеже.Материалы,инструменты,приспособления. 

Карандаши,линейки,угольники.Типылиний.Способыпостроениялинийразличнойтолщиныиназ

начения.Вертикальные,горизонтальные,наклонные 

линии.Приемыпостроенияпараллельныхлинийсиспользованиемугольникаилинейки.Окружнос

тиразнойтолщинылиний.Концентрические,лежащиенаоднойосиокружности.Построениеразлич

ныхуглов 

сиспользованиемугольников.Правилабезопаснойработысинструментами.Правиласанитариииг

игиены.Режимработы. 

Практическая работа: Как правильно заточить карандаш. Вычерчивание 

линийразнойтолщины.Приемывычерчиваниягоризонтальных,вертикальных,наклонных 

линийсиспользованиемугольникаилинейки.Построениеокружностейразнойтолщины,изодного

центра,лежащихнаоднойоси.Приемыпостроенияугловсиспользованиемразныхугольников. 

Деление в черчении. Деление отрезка на равные части. Деление окружности 

наравныечасти.Искусствосозданиягеометрическогоорнамента. 

Практическая работа: Сопряжение прямого, острого, тупого углов. 

Построениеквадрата,прямоугольника,треугольника.Делениеокружностина 

4,8,16частей.Построение цветных витражей на основе деления окружности на 4, 8, 16 частей. 

Делениеокружности на 3, 6, 12 частей. Построение узора для росписи тарелки с 

использованиемделенияокружностина 3,6,12частей.Делениеокружностина 5,7частей. 

Баланс или гармония, выразительность. Симметрия. Модульи пропорции.Повториритм. 

Практическая  работа:  Разработкалинейногоорнамента.Орнаментвкруге. 

Построениерисункагеометрическийорнамент. 

Понятие о моделировании. Процесс моделирования на основе 

прямоугольника,треугольника,многоугольников,окружности. 

Практическаяработа:Разработкакомпозиции«Сказочныйгород»сиспользованиемцветныхквад

ратов,прямоугольников,треугольников,окружностей,овалови многоугольников. 

Что такое творческий проект? Как его выполнять? Для кого его выполнять? Чтотакое 

презентацияпроекта.Ичтонеобходимоиметьдля выполненияпроекта. 

Практическая работа: Разработка проектного изделия. Разработка 

несложногоколлективногопроекта. 

Темы проектов: 

Разработкарисункадляоформленияплоскойтарелочкисиспользованиемтрафарета. 
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Разработка рисунка для витража в детской комнате с использованием 

трафарета.Разработкарисункадлякруглойсалфеткивлоскутнойтехнике.Разработкарисунка 

дляквадратногоковрика влоскутнойтехнике. 

Разработка рисункадлякухонныхдосок с 

использованиемразличныхгеометрическихпостроений. 

 

№ Название раздела,темы 
Кол-

вочасо

в 

Тео-

рия 
Практ

ика 

1 
Геометрическиепостроения 

10 2 8 

2 
Моделированиенаосновегеометрическихтел 

10 2 8 

3 Композиция,определяющиепонятия,свойства 8 1 7 

4 
Творческийпроект. «Сказочныймир» 

5 1 4 

 ВСЕГО: 33 6 27 

 

Тематическоепланирование«Волшебныйкарандаш» 

№ Наименованиеразделовитем 
час 

1 Историявозникновениякарандаша,линейки,циркуля.Ихназначениеиправила 1 

 пользования.Графическийдиктант  

2 Знакомствослиниямичертежа:горизонтальная,вертикальная,наклонная, 
сплошная,тонкая,штриховка 

1 

3 Построениевертикальных, горизонтальныхинаклонныхлиний  

4 Расширениеиуглублениепонятийогеометрическихфигурах:прямоугольнике, 
круге,треугольнике,квадрате.Диктантпоклеточкам 

1 

5 Понятие«Точкапересечениялиний».Рисованиепоточкам.Графический 

диктант«Черепаха» 

1 

6 Делениеокружностина4,8,16равныхчастей 1 

7 Построениецветныхвитражейнаосноведеленияокружностина 4,8,16частей 1 

8 Делениеокружностина3,6,12частей 1 

9 Построениеузорадляросписитарелкисиспользованиемделенияокружности 
на 3,6,12частей 

1 

10 Построениеузоратарелки 1 

11 
Изготовление изкартонаибумагиподелокнаосновегеометрическихтел 1 

12 
Изготовление изкартонаибумагиподелокнаосновегеометрическихтел 1 

13 
Изготовление изкартонаибумагиподелокнаосновегеометрическихтел 1 

14 
Изготовление изкартонаибумагиподелокнаосновегеометрическихтел 1 

 

15 
Изготовление изцветного картона ибумагиподелокизгеометрическихтел 

(робот,фигуркиживотных,композиции,сувениры) 

1 

 

16 
Изготовление изцветного картона ибумагиподелокизгеометрическихтел 

(робот,фигуркиживотных,композиции,сувениры) 

1 

 

17 

Изготовление изцветногокартона ибумагиподелокизгеометрическихтел 

(робот,фигуркиживотных,композиции,сувениры) 

1 

 

18 

Изготовление изцветногокартона 
ибумагиподелокизгеометрическихтел(робот,фигуркиживотных,композиции,сувен

1 
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иры) 

 

19 

Изготовление изцветногокартона 
ибумагиподелокизгеометрическихтел(робот,фигуркиживотных,композиции,сувен
иры) 

1 

 

20 

Изготовление изцветногокартона ибумагиподелокизгеометрическихтел 

(робот,фигуркиживотных,композиции,сувениры) 

1 

21 Разработкалинейногоорнамента 1 

22 Орнаментвкруге 1 

23 Орнаментвкруге 1 

24 Разработкарисункадляковрика 1 

25 Разработкарисункадляковрика 1 

26 Рисунокдлясалфетки 1 

27 Рисунокдлясалфетки 1 

28 Рисунокдлясалфетки 1 

29 
Выбортемыпроекта. Краткаяформулировказадачи.Планированиеработы 1 

30 Выполнениекомпозиции«Сказочныймир» 1 

31 Выполнениекомпозиции«Сказочныймир» 1 

32 Выполнениекомпозиции«Сказочныймир» 1 

33 Выполнениекомпозиции«Сказочныймир» 1 

34 Выполнениекомпозиции«Сказочныймир» 1 

 

2.2.28. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хочу все 

знать» 

 
Предполагаемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоениякурсавнеурочнойдеятельности«Умникииумницы». 
Личностнымирезультатамиизучениякурсаявляетсяформированиеследующихумений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всехлюдейправила поведенияприсотрудничестве(этические нормы). 

 В предложенных педагогомситуациях общения исотрудничества, опираясьна 

общиедля всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группыипедагога,как поступить. 

Метапредметнымирезультатами 

изучениякурсаявляютсяформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 

РегулятивныеУУД: 

 Определятьи формулироватьцель деятельностиспомощьюучителя. 

 Проговариватьпоследовательностьдействий. 
 Учитьсявысказыватьсвоѐпредположение(версию)наосновеработысиллюстрациейраб

очейтетради. 

 Учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 

 Учитьсяотличатьверно выполненноезаданиеотневерного. 

 Учитьсясовместносучителемидругимиученикамидаватьэмоциональнуюоценкудеяте
льноститоварищей. 

ПознавательныеУУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощьюучителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   в 

учебнике(на развороте,воглавлении,всловаре). 



 

352 

 

 Добыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используяучебник,свойжизненны

йопытиинформацию,полученную отучителя. 

 Перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводыврезультатесовместнойрабо

тывсегокласса. 

 Перерабатыватьполученнуюинформацию:сравниватьигруппироватьтакиематематич

ескиеобъекты,какчисла,числовыевыражения,равенства,неравенства,плоскиегеометрические

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математическиерассказыизадачинаосновепростейшихматематическихмоделей(предметных,

рисунков,схематическихрисунков,схем). 

 Находить 

иформулироватьрешениезадачиспомощьюпростейшихмоделей(предметных,рисунков,схема

тическихрисунков,схем). 

КоммуникативныеУУД: 
 Донестисвоюпозициюдодругих:оформлятьсвоюмысльвустнойиписьменнойречи(на 

уровнеодногопредложенияилинебольшоготекста). 

 Слушатьипониматьречьдругих. 

 Читатьипересказыватьтекст. 

 Совместнодоговариватьсяо правилахобщенияиповедения вшколеиследоватьим. 

 Учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя, критика). 

Предметнымирезультатамиизучениякурсаявляютсяформированиеследующихумений: 

 описыватьпризнакипредметовиузнаватьпредметыпоихпризнакам; 

 выделятьсущественныепризнакипредметов; 

 сравниватьмеждусобойпредметы,явления; 

 обобщать,делатьнесложныевыводы; 

 классифицироватьявления,предметы; 

 определятьпоследовательностьсобытий; 

 судитьопротивоположныхявлениях; 

 давать определениятемилиинымпонятиям; 

 определятьотношения междупредметамитипа«род»-«вид»; 

 выявлятьфункциональныеотношениямеждупонятиями; 

 выявлятьзакономерностиипроводитьаналогии. 

 

Основное содержание курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы».Ценностные ориентирысодержаниякурса. 

Ценностьистины–
этоценностьнаучногопознаниякакчастикультурычеловечества,разума,пониманиясущностибыт
ия,мироздания. 

Ценностьчеловекакакразумногосущества,стремящегосякпознаниюмираисамосовершенствова
нию. 

Ценностьтрудаитворчествакакестественногоусловиячеловеческойдеятельностии 

жизни. 

Ценностьсвободыкаксвободывыбораипредъявлениячеловекомсвоихмыслейи 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе.Ценностьгражданственности–осознаниечеловекомсебякакчленаобщества,народа, 

представителястраныигосударства. 
Ценность патриотизма–одноизпроявленийдуховнойзрелости человека,выражающееся 
влюбвикРоссии,народу,восознанномжеланиислужитьОтечеству. 

Основныепринципыраспределенияматериала: 

1. Системность:заданиярасполагаютсявопределѐнном порядке. 

2. Принцип«спирали»:черезкаждые7занятийзаданияповторяются. 

3. Принцип«отпростого-ксложному»:заданияпостепенноусложняются. 
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4. Увеличениеобъѐма материала. 

5. Наращиваниетемпавыполнениязаданий. 

6. Сменаразныхвидовдеятельности. 

Всезадания,предлагаемыемладшимшкольникам,условноможноразбитьнанескольконаправлени

й: 

- заданиянаразвитиевнимания; 

- заданиянаразвитиепамяти; 

- заданиянасовершенствованиевоображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Заданиянаразвитиевнимания. 

Кзаданиямэтойгруппыотносятся различныелабиринтыицелыйрядупражнений,направленных 

на развитие произвольного внимания детей, объѐма внимания, его 

устойчивости,переключенияираспределения. 

Выполнениезаданийподобноготипаспособствуетформированиютакихжизненноважных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути,оглядываясь,аиногдаивозвращаясьназад,находитьсамыйкороткийпуть,решаядвух-

трехходовыезадачи. 

Задания,развивающиепамять. 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой 

изрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью 

иприменять специальные приѐмы, облегчающие запоминание. В результате таких 

упражненийучащиесяосмысливаютипрочносохраняютвпамятиразличныетерминыиопределен

ия.Вместе с тем у них увеличивается объѐм зрительного и слухового запоминания, 

развиваетсясмысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рациональногоиспользованиясиливремени, 

Заданиянаразвитиеисовершенствованиевоображения. 
Развитиевоображенияпостроеновосновномнаматериале,включающемзаданиягеометрического
характера: 

- дорисовывание несложных композиций из 
геометрическихтелилилиний,неизображающихничегоконкретного,докакого-
либоизображения; 

- выборфигуры нужнойформыдлявосстановленияцелого; 
- вычерчиваниеуникурсальныхфигур(фигур,которыенадоначертить,неотрываякарандаша

отбумагиинепроводяоднуитужелинию дважды); 

- выборпарыидентичныхфигурсложнойконфигурации; 
- выделениеизобщегорисунказаданныхфигурсцельювыявлениязамаскированногорисунк

а; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 
несколькихчастей,выбираемыхизмножестваданных; 

- складываниеиперекладываниеспичексцельюсоставлениязаданныхфигур. 
Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаныбуквами,расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором 

идѐт речь)ичислографами(предметизображенспомощью чисел). 

Задания,развивающиемышление. 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления.С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые позволяют на 

доступномдетямматериалеинаихжизненномопытестроитьправильныесужденияипроводитьдо

казательства без предварительноготеоретического освоения самих законов и правил 

логики.Впроцессевыполнениятакихупражненийдетиучатсясравниватьразличныеобъекты,вып

олнятьпростые видыанализаисинтеза,устанавливатьсвязимежду 

понятиями,учатсякомбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование 
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уменийработатьсалгоритмическимипредписаниями(шаговоевыполнениезадания). 

Рекомендуемаямодель занятия: 

1. «Мозговаягимнастика»(2минуты). 
2. Разминка(3-5минут). 
3. Тренировкапсихическихмеханизмов,лежащихвосновепознавательныхспособностей,

памяти,внимания,воображения(10минут). 

4. Отдых:упражнениядляснятияглазного напряжения(2минуты). 

5. Логически-поисковыезадания(10минут). 

6. Весѐлаяпеременка(3минуты). 

7. Нестандартныезадачи (10-15минут). 

Одной из особенностей курса является акцент на усиление роли логически-

поисковыхзаданийилогическихзадачдляразвитиямышленияучащихся.Это,конечно,неозначае

тотсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, 

ноудельный вес заданий наразвитие мышления заметно усилен, предлагаемые к 

выполнениюзаданияразнообразныкакпосодержанию,такипоформеихпредставления. 

Тематическоепланирование 

№п/п Тема занятия Кол-

вочасов 

1 Выявлениеуровняразвитиявнимания,восприятия,воображения,памятии 
мышления. 

1 

2 Развитиеконцентрациивнимания.Совершенствованиемыслительных 
операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

3 Тренировкавнимания.Совершенствованиемыслительныхопераций. 
Развитиеумениярешать нестандартныезадачи. 

1 

4 Тренировка слуховойпамяти. Совершенствование 

мыслительныхопераций.Развитие умениярешатьнестандартные 

задания. 

1 

5 Тренировказрительнойпамяти.Совершенствованиемыслительных 
операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

6 Развитиелогическогомышления. Обучениепоискузакономерностей. 
Развитиеумениярешать нестандартныезадачи. 

1 

7 Совершенствованиевоображения.Развитиенаглядно-образногомышления. 
Ребусы.Заданияпоперекладываниюспичек. 

1 

8 Развитиебыстротыреакции.Совершенствованиемыслительныхопераций. 
Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

9 Развитиеконцентрациивнимания.Совершенствованиемыслительных 
операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

10 Тренировкавнимания.Совершенствованиемыслительныхопераций. 
Развитиеумениярешать нестандартныезадачи. 

1 

11 Тренировкаслуховойпамяти.Совершенствованиемыслительныхоперац

ий.Развитие умениярешатьнестандартные задачи. 

1 

12 Тренировказрительнойпамяти.Совершенствованиемыслительных 
операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

13 Развитиелогическогомышления. Обучениепоискузакономерностей. 
Развитиеумениярешать нестандартныезадачи 

1 

14 Совершенствованиевоображения.Развитиенаглядно-образногомышления. 
Ребусы.Заданияпоперекладываниюспичек. 

1 

15 Развитиебыстротыреакции.Совершенствованиемыслительныхопераций. 
Развитиеумениярешать нестандартныезадачи. 

1 
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16 Развитиеконцентрациивнимания.Совершенствованиемыслительных 
операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

18 Тренировкаслуховойпамяти.Совершенствованиемыслительных 
операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

19 Тренировказрительнойпамяти.Совершенствованиемыслительных 
операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

20 Развитиелогическогомышления. Обучениепоискузакономерностей. 
Развитиеумениярешать нестандартныезадачи. 

1 

21 Совершенствованиевоображения.Развитиенаглядно-образногомышления. 
Ребусы.Заданияпоперекладываниюспичек. 

1 

22 Развитиебыстротыреакции.Совершенствованиемыслительныхопераций. 
Развитиеумениярешать нестандартныезадачи. 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительныхопераций.Развитие умениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

24 Тренировкавнимания.Совершенствованиемыслительныхопераций. 1 

 Развитиеумениярешать нестандартныезадачи.  

25 Тренировкаслуховойпамяти.Совершенствованиемыслительных 
операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

26 Тренировказрительнойпамяти.Совершенствованиемыслительных 
операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

27 Развитиелогическогомышления. Обучениепоискузакономерностей. 
Развитиеумениярешать нестандартныезадачи. 

1 

28 Совершенствованиевоображения.Развитиенаглядно-образногомышления. 
Ребусы.Заданияпоперекладываниюспичек. 

1 

29 Развитиебыстротыреакции,мышления. Совершенствование 
мыслительныхопераций.Развитиеумениярешать нестандартныезадачи. 

1 

30 Тренировкаслуховойпамяти.Совершенствованиемыслительных 
операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

31 Тренировказрительнойпамяти.Совершенствованиемыслительных 
операций.Развитиеумениярешатьнестандартныезадачи. 

1 

32 Развитиелогическогомышления.Обучениепоискузакономерностей. 
Развитиеумениярешать нестандартныезадачи. 

1 

33 Выявлениеуровняразвитиявнимания,восприятия,воображения,памятии 
мышлениянаконец учебногогода. 

1 

34 Выявлениеуровняразвитиявнимания,восприятия,воображения,памятии 
мышлениянаконец учебногогода. 

1 

 

2.2.29. Рабочая программа купса внеурочной деятельности «Путь к 

успеху» 
 

Планируемыерезультатыработысослабоуспевающимидетьми 

Врезультатевыполненияпрограммыпланируютсяследующиерезультаты: 

- своевременноевыявлениеслабоуспевающихобучающихся; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальныхнормповедениягиперактивнымидетьми); 

- снижениеколичестваслабоуспевающихобучающихся; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии сООП 
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НОО. 

Планируемыерезультатыработысдетьмиповышенной мотивациикобучению 

- занятия в кружках, секциях, призовые места в олимпиадах, положительная 

динамикапродвиженияучащихся; 

- использованиесистемыдиагностикдлявыявлениядетейсповышенноймотивациейкобучению; 

- разработкаи реализацияпланаработы сдетьми 

повышенноймотивациейкобучению,созданиесистемывзаимодействиясосновнойшколой,родител

ямиучащихся; 

- обобщениеисистематизацияматериаловпедагогическойпрактики. 

Условияуспешногоосуществления коррекционно-развивающейработы 

 
1. Походкучащемусясоптимистическойгипотезой(безграничнаяверавребенка).Каждыйребенок

можетнаучитьсявсему.Конечно,дляэтогонеобходиморазноеколичествовремени и усилий и со 

стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

можетсомневатьсяввозможностидостижениярезультата каждымучеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха 

куспеху». 

Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

тольковтомслучае,еслиуровеньсложности предлагаемых учителемзаданийсоответствуетуровню 

возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможностькаждому быть 

успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: 

оцениваяработуребенка,преждевсегонеобходимообращатьеговниманиенато,чтоужеполучилось,

илишьпотом высказыватьконкретныепожеланияпоулучшениюработы. 

3. Созданиедоброжелательнойатмосферыназанятиях. 

Психологамидоказано,чторазвитиеможетидтитольконаположительномэмоциональном фоне. 

Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в своисилы, будет чувствовать 

такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в 

егодействиях.Педагогунестоитскупитьсянапохвалы,стоитотмечатьсамыйнезначительныйуспех,о

бращатьвнимание на любой правильный ответ. Приэтомпедагогне 

должензабывать,чтоегооценочныесуждениядолжныкасатьсятолькорезультатовработыребенка,а

нееголичности(особенноэтоотноситсяк отрицательной оценке).Детяммладшего школьного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценкуличности в целом, именно 

поэтому так важно постоянно подчеркивать, что 

оцениваетсятолькоработа.Этогоразграничениялегкодобиться,прибегаяккачественным, 

содержательнымоценочнымсуждениям,подробнорассказываяребенку,чтоужеполучилосьоченьх

орошо,чтонеплохо,анадчемнужноещепоработать. 

4. Темппродвижениякаждогоученикаопределяетсяегоиндивидуальнымивозможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее,поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, 

обратныйэффект–

либоребенокначинаетработатьещемедленнее,либоонработаетбыстрее,ноприэтом начинает 

страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, затобыстро, как все). 

Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», 

дляееосуществленияучительнаначальныхэтапахподстраиваетсяктемпуребенка,максимально 

индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания.В то же время 

шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темпкаждогоученикак 

общемутемпуработыкласса. 

5. Отказотпринципа«переходаколичествадополнительныхзанятийвкачествообучения». 

Суть«качественного»подходазаключаетсявтом,чтоучительзнает,вчемтрудностиикаконимог
утбытьустраненысамымэффективнымспособом.Продуктивенименнотакойпуть 
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—от знанияпричиныошибкикееустранению. 

6. Необходимопостоянноотслеживатьпродвижениекаждогоученика. 

Важнознатьту«точку»,вкоторойученикнаходитсявданныймомент,атакжеперспективыегора

звития.Длявыполненияэтогоусловияважноточнознатьпоследовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими 

словами,учительпостояннодолжензнать:а)чторебенок 

ужеможетсделатьсамостоятельно;б)чтоонможетсделатьспомощью 

учителя;в)вчемэтапомощьдолжнавыражаться. 

7. Вобучениинеобходимоопиратьсяна«сильные»сторонывразвитииученика,выявленныевп

роцесседиагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно 

нетолькопредупреждатьтрудностиобучения,ноиспособствоватьобщемуразвитиюучащихся. 

Заданиядолжныбытьразнообразными,занимательными,интереснооформленными.Основны

миметодамиобученияназанятияхдолжныбытьдидактическаяиграисамостоятельнаяпредмет

но-

практическаяработа,таккакименновэтихвидахдеятельностиребенкапроисходитразвитиенаг

лядно-образногомышления,произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, 

дающие возможность ребенкусамостоятельнодействовать—

штриховать,закрашивать,соединятьлинией,подчеркивать,дорисовыватьит.п. 

9. Коррекционно-развивающаяработадолжнаосуществлятьсясистематическиирегулярно. 

То,чеготакмедленноипостепенноудаетсядостигнуть,легкоибыстроразрушается,еслидейств

иянеотработаныдоконца,непроконтролированпереносдействиясодногоматериала надругой. 

Тематическоепланирование3класс 
 

№з
аняти
я 

Темазанятия Количество
часов 

Примеч

ание 

1 Русскийязык.Фонетическийразборслов 1ч  

2 Числаот1до100(умножениеиделение). 1ч  

3 Русскийязык. Разборсловпосоставу. 1ч  

4 Математика. Порядок выполнениядействий. 1ч  

5 Русскийязык.Правописаниебезударныхгласных,непроизнос

имыхипарныхсогласных. 

1ч  

6 Математика. Площадь. Единицыплощади. 1ч  

7 Русский язык. Главные и второстепенные члены 
предложения. 

1ч  

8 Математика. Решение задач, связанных с вычислением 
массы. 

1ч  

9 Русский язык. Главные и второстепенные члены 
предложения. 

1ч  

10 Математика.Окружность.Круг. 1ч  

11 Русский язык. Однородные члены предложения. 1ч  

12 Математика. Решение задач на сложение и вычитание. 1ч  
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13 Русскийязык.Имясуществительное. 1ч  

14 Математика.Решениезадач 1ч  

15 Русский язык. Род, число и падеж существительных. 1ч  

16 Математика.Выражениябезскобок. 1ч  

17 Русский язык. Правописание безударных окончаний 
существительных. 

1ч  

18 Математика. Сложение и вычитание многозначных чисел. 1ч  

19 Русскийязык.Имяприлагательное. 1ч  

20 Математика. Умножение на однозначное число. 1ч  

21 Русский язык. Склонениеприлагательных. 1ч  

22 Математика. Приемы умножения и деления. 1ч  

23 Русскийязык.Местоимение 1ч  

24 Математика. Умножение и деление (приѐмы устных 
вычислений). 

1ч  

25 Русскийязык.Глагол. 1ч  

26 Математика. Умножение на однозначное число. 1ч  

27 Русский язык. Изменение глаголов по временам. 1ч  

28 Математика. Деление на однозначное число. 1ч  

29 Русскийязык.Формыслова. 1ч  

30 Математика Умножение и деление на однозначное число. 1ч  

31 Русский язык. Повторяем фонетику и состав слова. 1ч  

32 Математика. Умножение и деление на однозначное число. 1ч  

33 Русский язык. Правописание частей слова. 1ч  

34 Чему я научился за этот год. 1ч  

 

2.2.30. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире 

русского языка» 
 

Содержаниепрограммыкурса 

4класс 

Блок«Создаѐмкнигу»(9часов) 

Приѐмы создания книги «Иллюстрированный словарь фразеологизмов»:подготовка 

страниц в общую книгу – запись выбранного фразеологизма и его значения, шуточный 

рисунок к ситуации неправильного понимания значенияфразеологизма, рисунок, 

передающий ситуацию, в которой уместно использовать данный фразеологизм, запись 

примеров предложений с данным фразеологизмом; презентация своих страниц; 

составление общей книги. 

Приѐмы создания книги «Иллюстрированный словарь устаревших слов»: 

подготовка страниц в общую книгу – запись выбранного устаревшего слова и объяснение 

его значения, рисунок к слову, запись примеров предложений с данным устаревшим 

словом; презентация своих страниц; составление общей книги. 

Приѐмы создания книги «Новые интересные тексты-повествования, тексты-

описания, тексты-рассуждения»: подбор текста; художественное оформление страницы с 

подобранным текстом; выбор главы, где должен быть помещѐн текст (выбор между тремя 
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главами «Тексты- повествования», 

«Тексты-описания»,«Тексты-рассуждения»);презентациясвоейстраницы, составление 

общей книги. 

Блок«Словаисловари»(3часа) 

Составления словаря «Слова, которые мы раньше не знали»: выявлениеслов, 

значение которых требует уточнения; работа со словарной статьѐй в толковом словаре, 

объяснение значения слова; подбор предложений с этими словами. Отработка алгоритма 

работы с личными словариками трудных слов «Я обязательно запомню, как писать эти 

слова»: запись и орфографический анализ нескольких слов с непроверяемыми гласными и 

согласными; запись и орфографический анализ нескольких имѐн существительных, в 

окончаниях которых допускались ошибки; запись и орфографический анализ нескольких 

имѐн прилагательных, в окончаниях которых допускались ошибки. 

Блок«Решаемязыковыезадачи,ставимэксперимент»(5часов) 

Приѐмырешениялингвистическойзадачи«Когдавглаголах мягкийзнак не мягкий?». 

Лингвистическаяигра«Следствиеведутопытныесыщики»: ищем лишние предложения. 

Приѐмысозданиятекстов на основесхемы-модели (всхеме-модели уимѐн 

существительных и имѐн прилагательных отсутствуют окончания). 

Приѐмы решения лингвистической задачи «Видели козлика Моли иликозлика Моля?» 

Приѐмырешениялингвистическойзадачи«Теплицаитеплится: звучатодинаково, а 

пишутся?». 

Блок«Ищемключкразгадкетайнязыка»(3часа) 

Приѐмы работы с проблемными вопросами. Проблемный вопрос: Можно ли 

экспериментировать с языком? Как рождаются нормы иправила языка? Можно ли 

разобрать по составу «несуществующие» слова (на примереотдельных моделей слов)? Как 

доказать, что у суффиксов есть значение? Можно ли по произношению понять, из какой 

области России приехал человек? 

Блок«Порадействовать:пробапера»(12часов) 

Приѐмы написания лингвистической заметки «История слова» в классную газету 

«Знакомые незнакомцы: история слов»: выбор слова; изучение истории происхождения 

выбранного слова; составление письменного мини-текста о слове; редактирование текста; 

оформление для размещения в газете; совместное оформление газеты. 

Приѐмынаписаниятекста-рассуждениядляклассногожурнала 

«Почемуэто важно»: выбор тезиса, который будет доказываться (тематика любая, акцент 

на возможности доказательства важности использования 

тогоилииногопредметаиливыполнениятогоилииногодействия);подбор аргументов; 

написание первичного текста-рассуждения; обсуждениетекста с одноклассником, 

редактирование текста; написание окончательного вариантатекста, оформление в виде 

страницы журнала. 

Приѐмы создания текста письма незнакомому сверстнику, изучающемурусский 

язык. 

Приѐмы создания лингвистической сказки, например: «Что было, когда исчезли все 

распространѐнные предложения» / «Приключение запятой в царстве однородныхчленов 

предложения»/ «Что было, когда из текстов былипохищены все наречия». 

Приѐмы корректирования текстов с учѐтом соблюдения точности, правильности 

речи. 

Предлагаемый факультативный курс изучается в процессе внеурочной 

деятельности, вместе с тем, можно ожидатьего существенный вклад в реализацию 

требований стандарта. 

Планируемые результаты 
Предметныерезультатыизученияфакультативногокурса: 
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Кконцучетвѐртогоклассаобучающийсянаучится: 

1) объяснять роль языка как основного средства общения; 

2) выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

3) различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

4) распознавать предложения с однородными членами;составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

5) применять изученные правила правописания при записи собственного 

текста; 

6) находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

7) осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

8) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

9) создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, объявления и др.); 

10) корректировать деформированный текст; 

11) писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

12) осуществлять поиск информации; 

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

числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

14) сочинять лингвистическую сказку. 

Изучениефакультативногокурсаспособствуетдостижению ряда 

личностныхрезультатов: 

1) осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) становление ценностного отношения к русскому языку, отражающему 

историю и культуру страны; 

3) стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

4) познавательный интерес к изучению русского языка, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в его познании; 

5) соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

6) бережное отношение к окружающим людям, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

7) первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира. 

Факультативный курс обладает потенциалом достижения ряда метапредметных 

результатов. У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (принадлежность к той или 

иной части речи, грамматический признак,лексическое значение и др.); 

2) находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

наблюдения; 

3) выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
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информацию; 

4) устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

5) Базовые исследовательские действия: 

6) формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,речевой ситуации; 

7) проводить по предложенному плану несложное лингвистическоемини-

исследование; 

8) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами наоснове результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом; 

9) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работасинформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации: нужный словарь дляполучения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

1) находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

2) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, дополнительным пособиям); 

3) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимахслова); 

4) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей. 

5) В результате изучения факультативного курса «В мире русского языка» у 

обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

3) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

7) готовить небольшие публичные выступления о результатах индивидуальной, 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фотографии) к создаваемой 

мини-книге. 

В результате изучения факультативного курса «В мире русского языка» у 

обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюпрактическойзадачидля получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

2) корректироватьсвоидействиядляпреодоленияречевых иорфографических ошибок; 

3) соотносить результат деятельности с поставленной задачей; 
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4) находитьошибку, допущеннуюприработес языковым 

5) материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

6) сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

1) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

2) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

3) ответственно выполнять свою часть работы; 

4) оценивать свой вклад в общий результат; 

5) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Тематическое планирование 
Блок содержания Темызанятий Основныевиды деятельности 

Блок 

«Создаѐм книгу»(9 

часов) 

Создаѐмкнигу 
«Иллюстрирова 

нныйсловарь 

фразеологизмов 

» 

(3 часа) 

Совместнаяработа:овладениеприѐмами созданиямини-книги 

«Иллюстрированныйсловарьфразеологизмов»:подготовка 
страницвобщуюкнигу–записьвыбранногофразеологизма и 

его значения, шуточный рисунок к ситуации дословного 

понимания фразеологизма, рисунок, передающийситуацию, в 

которой уместно использовать данный фразеологизм, запись 

примеровпредложенийсданнымфразеологизмом;презентация 

своих страниц; составление общей книги. 

Индивидуальнаяработа:подготовкастраницвобщуюкнигу– 

запись выбранного фразеологизма и егозначения, шуточный 

рисунок к ситуации дословного понимания фразеологизма, 

рисунок, передающийситуацию, в которой уместно 

использовать данный фразеологизм, запись примеров 

предложенийсданнымфразеологизмом;подготовкак 

презентации своей страницы. 

Совместнаяработа:составлениеобщейкниги,презентация 
книги 

Создаѐм книгу 

«Иллюстрирова 

нныйсловарь 

устаревших слов» 

(3 часа) 

Совместная работа: овладение приѐмами создания мини-книги 

«Иллюстрированный словарь устаревших слов»: подготовка 

страниц в общую книгу – запись выбранного устаревшего слова 

и его значения, рисунок к слову, запись примеров предложений 

с данным устаревшим словом; презентация своих страниц; 

составление общей книги. 

Индивидуальная работа: подготовка страниц в общую книгу – 

запись выбранного устаревшего слова и его значения, рисунок 

к слову, запись примеров предложений с данным устаревшим 

словом; подготовка к презентации своей страницы. 

Совместная работа: составление общей книги, презентация 

книги 
 

Создаѐм книгу 

«Новые 

интересные 

тексты- 

повествования, 

тексты-описания, 

тексты- 

Совместная работа: овладение приѐмами создания мини- 

книги «Новые интересные тексты- повествования, тексты- 

описания, тексты-рассуждения»: подбор текста; 

художественное оформление страницы с подобранным 

текстом; определение главы, в которую должен быть помещѐн 

текст (выбор между тремя главами «Тексты- повествования», 

«Тексты-описания», «Тексты-рассуждения»); презентация 
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рассужде 

ния»(3 

часа) 

своей страницы, составление общей книги. 

Индивидуальная работа: подбор текста; художественное 

оформление страницы с подобранным текстом; определение 

главы, в которую должен быть помещен текст; подготовка к 

презентации своей страницы. 

Совместная работа: составление общей книги – 

распределение подготовленных страниц по главам, презентация 

книги 

Блок 

«Слов и словари» 

(3 часа) 

Составляемсловарь 
«Слова, которыемы 

раньше не знали» 

(2 часа) 

Совместная работа: овладение приѐмами составления словаря 

«Слова, которые мы раньше не знали»:выявление слов, 

значение которых требует уточнения; работа со 

словарнойстатьѐйвтолковомсловаре,выписываниезначения 

слова; подбор предложений с этими словами. 

Индивидуальнаяработа:подбор3-4словдлясоздаваемого 
словаря,оформлениеподготовленногоматериала 

Создаѐм личные 

словарикитрудных 

слов 

«Я обязательно 
запомню, как 
писатьэтислова» ( 
1 час) 

Индивидуальная работа: отработка алгоритма работы с 

личнымисловарикамитрудныхслов«Яобязательнозапомню, 

как писать эти слова»: внесение нескольких слов с 

непроверяемымигласными и согласными; внесение 

несколькихимѐнсуществительных,вокончанияхкоторых 

допускались ошибки; внесение нескольких имѐн 
прилагательных,вокончанияхкоторыхдопускалисьошибки 

Блок «Решаем 

языковые 

задачи,ставим 

эксперимент» (5 

часов) 

Когда в глаголах 
мягкийзнак не 
мягкий? 
(1 час) 

Совместная работа: обсуждение приѐмов решения 
лингвистической задачи «Когда в глаголах мягкийзнак не 
мягкий?» 

Решаем 
лингвистические 
задачи(2 часа) 

Совместная работа: обсуждение приѐмов решения 
лингвистической задачи «Видели козлика Моли иликозлика 
Моля?» 

Совместная работа: обсуждение приѐмов решения 
лингвистической задачи «Теплица и теплится:звучат одинаково, 
а пишутся?» 

Следствие ведут 
опытные 
«сыщики»: ищем 
лишние 
предложения (1 час) 

Практическая работа: «Разыскиваются лишние предложения» 

Ставим эксперимент: 
могут ли быть 
тексты, вкоторых у 
имѐн существительных 
и имѐн 
прилагательных 
отсутствуют 
окончания?(1 час) 

Совместная работа: обсуждение вопроса: Могут ли 
существовать тексты, в которых у имѐнсуществительных и имѐн 
прилагательных отсутствуют окончания? 

Практическая работа по решению задачи «Могут ли быть 
тексты, в которых у имѐн существительныхи имѐн 
прилагательных отсутствуют окончания?» 

Блок 

«Ищемключ 

кразгадке тайн 

языка» (3 часа) 

Учимсяотвечать 

насложные 

вопросы(3часа) 

Постановкаиобсуждениепроблемныхвопросов:Можноли 

экспериментировать с языком? Как рождаются нормы и 

правилаязыка?Можнолиразобратьпосоставу 
«несуществующие» слова (на примере отдельных моделей 

слов)? Как доказать, что у суффиксов есть значение? Можно 

липопроизношениюпонять,изкакойобластиРоссииприехал 
человек? 
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Блок 

«Пора действовать 

:проба пера»(12 

часов) 

Пишемзаметки 
«Историяслова» 

длягазетыкласса 

«Знакомые 

незнакомцы:история 

слов» 

(2 часа) 

Совместная работа: отработка приѐмов написания 

лингвистическойзаметки«Историяслова»вкласснуюгазету 

«Знакомыенезнакомцы:историяслов»:выборслова; изучение 

истории выбранного слова; составление 

письменногомини-текстаослове;редактированиетекста; 

оформление для размещения в газете; совместное оформление 

газеты. 

Индивидуальная работа: написание заметки «История 

слова»:выборслова;изучениеисториивыбранногослова; 

составление письменного мини-текста о слове; 

редактированиетекста;оформлениедляразмещениявгазете. 

Совместная работа: оформление газеты, обсуждение 

 Пишемтекст- 

рассуждение 

для 

классногожурнала 
«Почему это 

важно»(3часа) 

Совместнаяработа:отработкаприѐмовсозданиятекста- 

рассуждениядляклассногожурнала«Почемуэтоважно»: 

выбор тезиса, который будет доказываться (тематика любая, 

акцент на возможности доказательства важности 

использованиятогоилииногопредметаиливыполнениятого или 

иного действия); подбор аргументов; написание первичного 

текста-рассуждения; обсуждение текста с 

одноклассником, редактированиетекста; написание 

окончательноговариантатекста,оформлениеввиде 

страницы журнала. 

Индивидуальнаяработа:выбортезиса, который будет 

доказываться (тематика любая, акцент на возможности 

доказательстваважностииспользованиятогоилииного 

предметаиливыполнениятогоилииногодействия);подбор 

аргументов; написание первичного текста-рассуждения. 

Работавпарах:обсуждениетекстасодноклассником, 

редактирование текста. 

Индивидуальная работа: написание окончательного 

вариантатекста,оформлениеввидестраницыжурнала. 

Совместнаяработа:оформлениеклассногожурнала«Почему 

это важно» содержаниязаметок 

Пишем 

письмо 

будущем

у 
другу(2ч
аса) 

Совместнаяработа:обсуждениеприѐмовнаписан

иятекста 

письманезнакомомусверстнику,изучающему 

русский язык. 

Индивидуальнаяработа:созданиеписьма 

Работаем 
редактор

ами(3 

часа) 

Совместнаяработа:обсуждениеприѐмовкорректи

рования текстов с учѐтом точности, 

правильности,богатства и 

выразительностиписьменнойречи. 
Практическаяработапокорректированиютекстов 

Пишем сказки 

(2часа) 

Совместная работа: овладение приѐмами 

создания 

лингвистическойсказки,например:«Чтобыло, 

когдаисчезли все распространѐнные 

предложения» / «Приключение запятой в царстве 

однородных членов предложения» / «Что было, 

когда из текстов были похищены все наречия». 

Индивидуальнаяработа:созданиелингвистическо

йсказки: 

отзамыслакнаписанию,отнаписаниякредактирова

нию,от редактирования до презентации. 
Совместнаяработа:презентациянаписанныхсказо
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к 

Резервныечасы2часа 

 

2.1.31. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире 

театра» 
 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы: 

Учащиесянаучатся 

1) правилаповедениязрителя, этикетвтеатредо,вовремяипосле спектакля; 

2) видыижанры театрального искусства (опера, балет, драма;комедия,трагедия;и т.д.); 

3) чѐткопроизноситьвразныхтемпах8-10 скороговорок; 

4) наизустьстихотворениярусских авторов. 

5) Учащиеся будут уметь 

6) владетькомплексомартикуляционной гимнастики; 

7) действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

8) произноситьскороговоркуистихотворныйтекствдвижениииразных позах; 

9) произноситьнаодномдыхании длиннуюфразуили четверостишие; 

10) произноситьоднуитужефразуилискороговоркусразными интонациями; 

11) читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

12) строить диалог с партнером на заданную тему; 

13) подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 
Предполагаемыерезультатыреализациипрограммы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно 
оценить по трѐм уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение 

способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актѐрских способностей. 

Результатывторогоуровня(формирование ценностногоотношенияксоциальной 

реальности):Получениешкольникомопытапереживанияипозитивногоотношенияк базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)  

Результатытретьегоуровня(получениешкольникомопытасамостоятельного 

общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями 

другихсоциальныхгрупп,другихпоколений,опытсамоорганизации,организации 

совместнойдеятельностисдругимидетьмииработывкоманде;нравственно-этический 

опытвзаимодействиясосверстниками,старшимиимладшимидетьми,взрослымив соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами. 

ВрезультатереализациипрограммыуобучающихсябудутсформированыУД. 

Личностные результаты: 

1.1 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

1.2 целостностьвзгляданамирсредствамилитературныхпроизведений; 

1.3 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 
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1.4 осознаниезначимостизанятийтеатральнымискусствомдляличногоразвития. 

Результатамиизучениякурсаявляетсяформированиеследующихучебныхдействий (УД). 

2. РегулятивныеУД: 

2.1 пониматьиприниматьучебнуюзадачу,сформулированную учителем; 

2.2 планироватьсвоидействиянаотдельныхэтапахработынад пьесой; 

2.3 осуществлять контроль,коррекциюиоценкурезультатов своейдеятельности; 

2.4 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

3. ПознавательныеУД: 

3.1 пользоватьсяприѐмамианализаисинтезапричтенииипросмотревидеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

3.2 пониматьиприменятьполученнуюинформациюпривыполнении заданий; 

3.3 проявлятьиндивидуальныетворческиеспособностиприсочинениирассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценированные. 

4. КоммуникативныеУД: 

4.1 включатьсявдиалог,вколлективноеобсуждение,проявлятьинициативуи активность 

4.2 работатьвгруппе,учитыватьмненияпартнѐров,отличныеотсобственных; 

4.3 обращатьсязапомощью; 

4.4 формулироватьсвоизатруднения; 

4.5 предлагать помощьисотрудничество; 

4.6 слушатьсобеседника; 

4.7 договариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности, приходить к 
общему решению; 

4.8 формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

4.9 осуществлятьвзаимныйконтроль; 

4.10 адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

 

Содержаниепрограммы(68часов) 

Занятиявкружкеведутсяпопрограмме,включающейнесколькоразделов. 

1 раздел.(8часов)Рольтеатравкультуре. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный 

ком». Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения 

накружке,синструкциямипоохранетруда.Вконцезанятия-игра«Театр–экспромт»: 

«Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Дети 

приобретают навыки ,необходимые для верного сценического общения ,участвуют в 

этюдах длявыработки выразительной сценической жестикуляции(«Немое кино» 

«Мультяшки - анимашки»)Знакомятся с древнегреческим ,современным, кукольным, 

музыкальным, цирковым театрами.Знакомятся с создателями спектакля: писатель ,поэт, 

драматург. 

2 раздел.(2часа)Освоениетерминов.Знакомятсяспонятиями:драматический 

,кукольныйтеатр,спектакль,этюд,партнер,премьера,актер. 

3 раздел. ( 5 часов)Занятия сценическим искусством. Упражнения и игры: 

превращения предмета превращение в предмет, живой алфавит, ручеек, волна .Игры 

одиночные Дети выполняют этюды по картинкам .На практических занятиях 

рассматриваются приемы релаксации. Концентрации внимания, дыхания. 

4 раздел.(20часов)Театрально-исполнительская деятельность. 

Упражнения ,направленные наразвитие у детей чувства ритма .Образно-игровые 

упражнения(поезд, мотылек ,бабочка.).Упражнения, в основе которых содержатся 

абстрактные образы( огонь снег).Основы актерского мастерства. Мимика. 

Театральныйэтюд. Язык жестов .Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 
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Импровизация. Диалог. Монолог. 

5 раздел.(3часа)Просмотрпрофессиональноготеатральногоспектакля 

.Посещениетеатра,беседапослепросмотраспектакля .Иллюстрирование. 

6 раздел. ( 30 часов) Работа над спектаклем (пьесой, сказкой)базируется на 

авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над 

спектаклем–от этюдов к рождению спектакля.  

Показ спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных 

фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, 

радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, 

таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Тематическоепланирование 

№п/п Названиераздела.Темазанятия Кол-во 

часов 

1 раздел.(8часов)Рольтеатравкультуре. 

1 Вводноезанятие.Знакомство. 1 

2 Здравствуй,театр!Театральнаяигра. 1 

3 Видытеатральногоискусства. 1 

4 Втеатре.Культураповедения. 1 

5 Каксоздаетсяспектакль. 1 

6 Театральныепрофессии.Бутафор.Реквизитор.Художник –оформитель. 1 

7 Создателиспектакля.Писатель.Поэт.Драматург. 1 

8 Театральныежанры. 1 

2 раздел.(2часа)Освоение терминов. 

9 Видытеатра:музыкальный,драматический,кукольный. 1 

10 Актерыилипартнеры? 1 

3 раздел.(5 часов)Занятиясценическимискусством. 

11 Считалка. 1 

12 Скороговорка. 1 

13 Театральная игра. 1 

14-15 Этюд. 2 

4раздел.(20часов)Театрально-исполнительская деятельность. 

16 Мимика. 1 

17 Жесты. 1 

18-19 Пантомима. 2 

20-21 Языкжестов. 2 

22-23 Дикция. Упражнениядляхорошейдикции. 2 

24-25 Интонация. 2 

26 Темпречи. 1 

27-28 Рифма. 2 

29 Ритм. 1 

30-31 Искусстводекламации. 2 

32-33 Импровизация. 2 

34-35 Диалог.Монолог. 2 

5раздел.(3часа)Просмотрпрофессиональноготеатральногоспектакля 

36-37 Просмотрспектакля втеатре илинавидеодисках. 2 

38 Беседапослепросмотра.Иллюстрирование. 1 

6раздел.(30 часов)Работанадспектаклем(пьесой,сказкой) 
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39-67 Работа над спектаклем 29 

68 Показотчетногоспектакля 1 
 Итого 68 

 

2.2.32. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол» 

1-4 класс 

 
Содержание рабочей программы 

 Материал даѐтся в трѐх разделах: основы знаний; общая и специально физическая 

подготовка; техника и тактика игры. 

 В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу (мини-футбол), 

правила соревнований. 

 В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют  формированию общей культуры движений, подготавливают организм  к 

физической деятельности, развивают определѐнные двигательные качества. 

 В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий 

обучению техническими и тактическими приѐмами игры. 

В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять участие 

в соревнованиях. 

 Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

Ожидаемый результат 
    В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости детей, 

социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, то есть 

умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в 

общешкольных, районных и  краевых мероприятиях, качественное освоение практических и 

теоретических навыков  игры в футбол (мини-футбол), привитие любви к спортивным играм. 

 

Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности 

распределяются по трѐм уровням. 
1. Результаты первого уровня(приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

воспитанниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах 

гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом; о спортивной игре мини-футбол, о 

принятых в обществе нормах отношения к природе, о способах организации досуга, участие в 

соревнованиях на секции. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений воспитанника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, 

к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к 

другим людям, участие в соревнованиях в школе. 

3. Результаты третьего уровня(приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение воспитанником опыта актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности в социальном пространстве; организация досуга; опыта 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками; опыта управления другими школьниками и принятия на себя ответственности 

за других. Спортивно-оздоровительная деятельность  воспитанников за пределами школы (в 

районе, между отрядами летних оздоровительных лагерей). 

 

Тематическое планирование 
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№ Содержание материала Дата 

 по плану Пофакту 

1 Т/Б на спортивных играх. Организационный 

момент. 

  

2 Основные правила игры в футбол   

3 Техника передвижения игрока. Удар внутренней 

стороной стопы. 

  

4 Остановка катящегося мяча подошвой, остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы 

  

5 Ведение мяча   

6 Удар по катящемуся мячу внешней частью 

подъема 

  

7 Удар носком   

8 Удар серединой лба на месте   

9 Вбрасывание мяча из-за боковой линии   

10 Ведение мяча в различных направлениях и с 

различной скоростью с пассивным 

сопротивлением защитника 

  

11 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

  

12 Удар по летящему мячу внутренней стороной 

стопы 

  

13 Удар по летящему мячу средней частью подъема   

14 Вбрасывание мяча из-за боковой линии   

15 Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника 

  

16 Обманные движения (финты)   

17 Остановка опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы 

  

18 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

 

  

19 Совершенствование техники ударов по мячу и 

остановок мяча. Удар по летящему мячу средней 

частью подъема 

  

20 Резаные удары   

21 Удар по мячу серединой лба   

22 Удар боковой частью лба   

23 Остановка катящегося мяча подошвой   

24 Остановка летящего мяча внутренней стороной 

стопы 

  

25 Остановка мяча грудью   

26 Совершенствование техники ведения мяча   

27 Совершенствование техники защитных действий. 

Отбор мяча толчком плечо в плечо 

  

28 Отбор мяча подкатом   

29 Совершенствование техники перемещений и 

владения мячом. Финт уходом 
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30 Финт ударом   

31 Финт остановкой   

32 Совершенствование тактики игры,  тактические 

действия в защите 

  

33 Тактические действия в нападении   

34 Двухстороння игра (Соревнование)   

35 Двухстороння игра   

 

2.2.33. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Легкая 

атлетика» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего и  основного общего образования Федеральных государственных 

образовательных стандартов (приказы Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286, от 

31.05.2021 г. № 287) модуль «Легкая атлетика» направлен на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты формируются за счѐт освоения Модуля и направлены на готовность, 

способность и стремление обучающихся в учебной и воспитательной деятельности к 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формированию внутренней позиции личности средствами 

различных видов  легкой атлетики. 

Метапредметные результаты включают сформированные на базе освоения Модуля, в 

единстве с программным материалом других образовательных дисциплин, межпредметные 

понятия и универсальные компетенции для их активного применения в учебной 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, самостоятельность планирования 

и осуществления учебной деятельности, работа с информацией, самоорганизация, 

сотрудничество с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся, который приобретается в 

процессе освоения Модуля, проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий легкой атлетикой, с учебной, игровой и 

соревновательной деятельностью по различным видам легкой атлетики и в сфере физической 

культуры и спорта в целом. 

 

Планируемые личностные результаты: 

проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного 

состояния развития легкой атлетики; проявление чувства гордости  за свою Родину, 

российский народ и историю России  через достижения отечественных легкоатлетов на 

мировых чемпионатах и первенствах, Чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами легкой атлетики 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта, в том числе через 

традиции и идеалыглавных организаций по легкой атлетике регионального, всероссийского и 

мирового уровней, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной,  досуговой, 
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игровой и соревновательной деятельности на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по легкой атлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях 

при занятии легкой атлетикой;  

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, стремление к познанию и  творчеству, эстетическим потребностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, в достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах; способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности средствами легкой атлетики.    

 

Планируемые метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами различных 

видов легкой атлетики, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками 

и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, выявление, анализ и нахождение способов 

устранения ошибок при выполнении технических действий в различных видах легкой 

атлетики;  

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий различными видами 

легкой атлетики; 

умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности, способность самостоятельно 

применять различные методы и инструменты в информационно-познавательной 

деятельности;   

 

Планируемые предметные результаты на уровне начального общего образования: 

понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для укрепления здоровья, закаливания 

и развития физических качеств; 

сформированность знаний по истории возникновения и развития легкой атлетики; 

сформированность представлений о различных видов бега, прыжков и метаний, их сходстве и 

различиях;  простейших правилах проведения соревнований по легкой атлетикой; 

сформированность навыков: безопасного поведения во время тренировок и соревнований по 

легкой атлетике и в повседневной жизни; личной гигиены при занятиях легкой атлетикой; 

умение составлять и выполнять самостоятельно простейших комплексов общеразвивающих, 

специальных и имитационных упражнений для занятий различными видами легкой атлетики;  

способность выполнять технические элементы легкоатлетических упражнений (бег, прыжки, 

метания); 



 

372 

 

умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами легкой атлетики во время 

активного отдыха и каникул;  

умение определять внешние признаки утомления во время занятий легкой атлеткой, особенно 

в беговых видах; 

способность выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, 

прыжках и метаниях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

 

Раздел 1. Знания о легкой атлетике 
История возникновения и развития легкой атлетики как вида спорта.  История развития 

легкой атлетики как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. Достижения 

отечественных легкоатлетов на мировых первенствах и Олимпийских играх. Главные 

организации/федерации (международные, российские), осуществляющие управление легкой 

атлетикой. 

Характеристика видов легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). Различные 

виды бега (дистанции), прыжков и метаний.Основные правила проведения соревнований по 

легкой атлетике. Судейская коллегия, обслуживающая соревнования (функции). Основные 

требования к стадиону, легкоатлетическому манежу, трассе для кросса и пробегов.  Словарь 

терминов и определений по легкой атлетике.  

Занятия легкой атлетикой как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и закаливания. Сведения о физических качествах, 

необходимых в различных видах легкой атлетики. Основные средства и методы обучения 

технике способов бега, прыжков и метаний. Игры и развлечения в процессе занятий легкой 

атлетикой. 

Влияние занятий легкой атлетикой. на формирование положительных качеств личности 

человека. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными видами легкой 

атлетики на стадионе, в легкоатлетическом манеже (в спортивном зале), на трассе для кросса.   

Режим дня при занятиях легкой атлетикой. Личная гигиена во время занятий легкой 

атлетикой. Форма одежды/легкоатлетическая  экипировка (спортивный костюм, спортивные 

трусы и майка, кроссовки, полотенце), сопутствующий инвентарь и оборудование для занятий 

различными видами легкой атлетики. 

  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 
Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Режим дня юного легкоатлета. Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и 

обуви для занятий различными видами легкой атлетики. Правильное сбалансированное 

питание при занятии различными видами легкой атлетики. Характерные травмы во время 

занятий бегом, прыжками и метаниями и мероприятия по их предупреждению. 

Выбор и подготовка места для занятий различными видами легкой атлетики. Выбор одежды и 

обуви для занятий бегом, прыжками и метаниями.   Правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования для занятий различными видами легкой атлетики. Организация и 

проведение подвижных игр с элементами бега, прыжков и метаний во время активного 

отдыха и каникул. Судейство простейших спортивных соревнований по легкой атлетике в 

качестве судьи или помощника судьи.  

Подбор и составление комплексов упражнений, включающих общеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения в беге, прыжках и метаниях. Самостоятельное 

освоение двигательных действий в различных видах легкой атлетики. Оценка техники 

осваиваемых упражнений и движений по эталонному образцу, внутренним ощущениям; 
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способы выявления и исправления технических ошибок. Тестирование уровня физической 

подготовленности в беге, прыжках и метаниях.  

 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств (выносливости, силы, 

гибкости, ловкости и скоростных способностей), в соответствии с сенситивными периодами 

развития детей в этом возрасте и рекомендуемой последовательностью развития физических 

двигательных качеств (в младшем школьном возрасте акцентируется внимание на развитии 

быстроты, гибкости и ловкости). 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на стадионе и в 

легкоатлетическом манеже (спортивном зале).Упражнения с использованием 

вспомогательных средств (барьеров и конусов различной высоты, медболов и т.п.). Перенос 

технических  навыков выполнения упражнений в целостное легкоатлетическое упражнение 

(бег на короткой дистанции с ускорением, прыжок в длину с короткого разбега, метание мяча 

и/или медбола и т.д.) 

         Бег со старта из различных положений, бег со сменой темпа и направлений бега,  

многоскоки (прыжки с ноги на ногу), метание медбола с партнером и т.д.  

Пробегание учебных дистанций с низкого и высокого старта, с хода, в группах и в парах с 

фиксацией результата. Участие в соревновательной деятельности в различных комбинациях 

видов легкой атлетики, соблюдая принципы разносторонней подготовки (использование 

элементов бега, прыжков и метаний). 

Игры, игровые задания и развлечения с использованием элементов легкоатлетических 

упражнений в беге, прыжках и метаниях  (с элементами соревнования; не имеющие 

сюжета;игры сюжетного характера; командные игры). Соревнования проводятся в основном 

по нестандартным  многоборьям, например, 3-4 вида («станции»), которые  имеют четкую 

направленность – спринтерско-барьерную, прыжковую или метательскую. Требования к 

физической подготовке детей не должны быть завышенными; каждому обучающемуся 

следует пройти каждую «станцию» и обязательно принести очки команде - никто не должен 

получить нулевую оценку. Обучающимся и командам должно даваться две попытки на 

прохождение каждой «станции», в зачет принимается лучший результат. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№П/П ТЕМА ЗАНЯТИЯ ПРАКТИКА ТЕОРИЯ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1.  Правила безопасного поведения при 

занятиях легкой атлетикой на 

стадионе (спортивном зале) и на 

местности. 

Форма одежды для занятий 

различными видами легкой атлетики. 

 + 1 

2.  Простейшие правила проведения 

соревнований по легкой атлетике 

(бег, прыжки, метания). 

 + 1 

3.  Тестирование уровня физической 

подготовленности в беге, прыжках и 

метаниях. 

+  1 

4.  Общеразвивающие,  

специальные и имитационные 

упражнения в различных видах 

легкой атлетики. 

 

+  1 



 

374 

 

 

5.  Словарь терминов и определений по 

легкой атлетике. 
 + 1 

6.  Виды легкой атлетики (бег, прыжки, 

метания, спортивная ходьба). 

 

+  1 

7.  Упражнения на развитие физических 

качеств, характерных для различных 

видов легкой атлетики. 

+  1 

8.  Подвижные игры с элементами 

различных видов легкой атлетики 

+  1 

9.  Челночный бег 3х10 +  1 

10.  Подтягивание из виса +  1 

11.  Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

+  1 

12.  Подбор и составление комплексов 

общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для 

занятий различными видами легкой 

атлетики. 

+  1 

13.  Метание мяча 150 г +  1 

14.  Первые внешние признаки утомления 

во время занятий легкой атлетикой. 

Способы самоконтроля за 

физической нагрузкой.  

 

 + 1 

15.  Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье  

(от уровня скамьи, см) 

+  1 

16.  Прыжки через скакалку 30 с +  1 

17.  Челночный бег 3х10 +  1 

18.  Игры и развлечения при проведении 

занятий по легкой атлетике. 

 

+  1 

19.  Выбор и подготовка места для 

занятий легкой атлетикой на 

стадионе, вне стадиона, (спортивном 

зале). 

Правила использования спортивного 

инвентаря для занятий различными 

видами легкой атлетики. 

 + 1 

20.  Игры: 

- беговые эстафеты; 

- сочетание беговых и прыжковых 

дисциплин; 

-сочетание беговых видов и видов 

метаний. 

 

+  1 

21.  Игры: 

сочетание прыжков и метаний; 

- сочетание бега, прыжков и 

+  1 
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метаний. 

 

22.  Бег 30м со старта +  1 

23.  Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

+  1 

24.  Беговые эстафеты +  1 

25.  Развитие скоростно- силовых 

качеств. 
+  1 

26.  Бег с препятствиями +  1 

27.  Развитие скоростно- силовых 

качеств. 
+  1 

28.  ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА СПОСОБОМ 

СОГНУВ НОГИ. 
+  1 

29.  Бег 500 м +  1 

30.  Развитие скоростно- силовых 

качеств. 
+  1 

31.  Кросс 2 км +  1 

32.  Организация и проведение 

подвижных игр с элементами бега, 

прыжков и метаний во время 

активного отдыха и каникул. 

 

 

 + 1 

33.  Тестирование уровня физической 

подготовленности в беге, прыжках и 

метаниях 

+  2 

 ИТОГО: 28 6 34 

 

2.2.34. Рабочая программа курса внеурчной деятельности «Гандбол» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В части тактико-технических навыков в гандболе, приобретаемых по годам обучения: 

в конце I-го этапа обучения обучающиеся 1-4 классов должны: 

1. Научиться первоначальным навыкам технической  подготовки по гандболу и игре в 

гандбол по упрощенным правилам игры; 

2. Знать общие основы мини-гандбола и гандбола; 

3. Знать правила техники безопасности во время занятий гандболом; 

2.  Иметь начальное представление о технических приемах в гандболе; 

3.  Научиться самостоятельно распределять свою физическую нагрузку; 

4.  Уметь играть по упрощенным правилам игры; 

5.  Овладеть основными понятиями терминологии и жестикуляции; 

6. Получить первоначальные навыки технической  подготовки гандболиста; 

7.  Освоить простые техники перемещений, стоек игрока  в нападении и в защите; 

8.  Освоить технику верхних передач; 

9.  Освоить технику передач снизу; 

10.Освоить технику верхнего опорного броска  мяча; 

11.Освоить технику нижнего опорного броска  мяча; 

12.Освоить базовую технику броска мяча в прыжке; 

13. Освоить базовые тактико-технические приѐмы защиты и нападения; 

14. Иметь представление и освоить простые технические приѐмы вратаря; 

15. Знать правила и уметь участвовать в спортивных играх с элементами гандбола.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 4. Гандбол 

Тематическое планирование Планируемые результаты 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры  

Физическая культура как система укрепления 

здоровья человека. Формирование двигательных 

умений и навыков.  

Возникновение физической культуры у древних 

людей. Олимпийские игры древности. 

Развитие олимпизма в России. 

История возникновения и развития гандбола и 

мини-гандбола 

Определятьи 

краткохарактеризоватьфизическую 

культуру (как занятия физическими 

упражнениями, подвижными 

испортивными играми).  

Выявлятьразличия в основных способах 

передвижения человека. 

Знать ключевыемоменты истории 

гандбола в мире. 

 

Современное представление о физической культуре (основные понятия)  

Физическое развитие человека.Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

Режим дня обучающегося и его значение. 

Закаливание и правила проведения закаливающих 

процедур. 

Основы техники безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой и 

спортом 

Пониматьроль и значение физической 

культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья. 

Знать основные правила планирования 

режима дня. 

Различать упражнения по воздействию 

на развитие основных физических 

качеств (координация движений, 

ловкость, быстрота, гибкость, пр.). 

Определятьситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Определятьсостав спортивной одежды 

в зависимости от времени года и 

погодных условий.  

 

Физическая культура человека 

Гандбол, как действенное средство укрепления 

здоровья, подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО и к 

службе в Вооруженных Силах страны, 

формирования навыков собственной безопасности 

в экстремальных ситуациях современного 

мегаполиса. 

Знать и понимать значение гандбола, 

как элемента развития здорового образа 

жизни и укрепления безопасной 

жизнедеятельности человека.  

 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

Утренняя зарядка, правила ее составления и 

выполнения. Физкультминутки, правила их 

составления и выполнения. 

Обучение умению вести наблюдения за своим 

здоровьем. 

Формирование правильной осанки и ее коррекция, 

- комплексы упражнений по профилактике ее 

нарушения. 

 

Уметь составлять индивидуальный 

режим дня. 

Знать, отбирать и 

составлятьэлементарные комплексы 

упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток. 

 Знать комплексы упражнений для 

укрепления мышц спины и 

формирования правильной осанки. 
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Организация досуга со сверстниками средствами 

физической культуры и спорта (в том числе – 

гандбола). 

 

Уметь измерятьиндивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

определять частоту сердечных 

сокращений (пальпаторно). 

Уметь использовать различные 

действия двигательной активности в 

игровой деятельности со сверстниками. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Навыки определения степени освоения знаний по 

технике владения двигательными умениями в 

области физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Самостоятельная оценка уровня развития 

физических качеств.  

 

Понимать сущность каждого движения, 

его назначение.  

Уметь  выполнять учебный норматив и 

контролировать ход выполнения 

различных заданий и упражнений. 

Уметь оценивать уровень развития 

физических качеств и собственного 

здоровья. 

Раздел 3. Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Организующие команды и приемы, строевые 

упражнения.  

Комплексы общеразвивающих упражнений без 

предметов; с предметами. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие основных физических качеств, в том 

числе входящих в программу ВФСК «ГТО».  

Знать и выполнять комплексы 

упражнений для оздоровительных форм 

занятий физической культурой без 

предметов (с предметами, в том числе 

входящих в программу ВФСК «ГТО». 

Освоить и уметь выполнять 

универсальные 

умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

Осваивать двигательные действия из 

различных видов спорта.  

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Раздел «Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы, строевые 

упражнения: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде 

―Смирно!‖; выполнение команд ―Вольно!‖, 

―Ровняйся!‖, ―Шагом марш!‖, ―На месте!‖ и 

―Стой!‖; размыкание в шеренге и колонне на 

месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по команде 

―Налево!‖ (―Направо!‖); размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге, пр. упражнения, 

в том числе и с простейшими элементами 

гандбола (упражнения с мячом). 

Физические упражнения и двигательные действия 

общеразвивающего характера, в том числе из 

базовых видов спорта. 

Освоить и уметь выполнять 

универсальные 

умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

Осваивать двигательные действия из 

различных видов спорта.  

Осваивать упражнения, 

предназначенные для растягивания 

мышц, связок и сухожилий, для 

развития гибкости, которая дает 

возможность эффективнее выполнять 

различные упражнения.  

 

 

Подвижные игры в зимнее и летнее время года: Осваивать двигательные действия из 
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«Автомобили», «Водяной», «Горелки», «Карлики 

и великаны», «Музыкальные змейки», «Нитка-

иголка», «Повтори за мной», «Поезд», «Эхо», 

«Часовые и разведчики», «Охотники и утки», 

«Эстафета с лазаньем и перелезанием», «Эстафета 

с элементами равновесия», «Эстафета на полосе 

препятствий», «Тяни в круг», «Перетягивание 

через черту», «Сильные и ловкие», «Вызов», 

«Наступление», «Бег за флажками», «Перебежка с 

выручкой», «Погоня», «Охрана перебежек», «День 

и ночь», «Эстафета по кругу», «Удочка» (простая 

и командная), «Верѐвочка под ногами», 

«Пятнашки», «Снайперы», «Ящерица», «Ловкие и 

меткие», «Перестрелка», «Метко в цель», Попади 

в мяч» и др. игры. 

различных видов спорта.  

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Уметь взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий. 

Уметь общаться и взаимодействоватьв 

игровой деятельности, участвовать в 

организации и проведенииподвижных 

игр с элементами соревновательного 

формата. 

 

 

Упражнения для повышения общего уровня  

физической подготовленности (примерные 

предложения):  

- смена различных положений рук отдельно 

каждой и обеими с одновременным поворотом 

головы; движения рук в разных направлениях без 

предметов; перекрестное движение рук (правая 

рука вверху, левая внизу); круговые движения 

руками, в том числе в разные стороны; наклоны и 

повороты головы вперед, назад, в стороны, 

круговые движения; 

- сгибание и разгибание ноги в подъеме; 

отведение стопы наружу и приведение ее внутрь; 

круговые движения стопой; резкое поднимание 

согнутых в колене ног (как при маршировке);  

 - одновременная работа руками и ногами: 

выставление левой ноги вперед, правой руки — 

перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки 

— в сторону и т. д.; 

- наклоны и повороты туловища вправо, влево; 

наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени; 

наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на 

пояс; повороты туловища с передачей предмета 

(флажки, мячи); 

-  опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен;   

- приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч).  

 

Осваиватьумения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

 

Развиватьфизические качества. 

Описывать технику разучиваемых 

упражнений.  

 

Следить за правильностью выполнения 

всех упражнений. 

 

Осваивать умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических 

качеств.  

 

Помнить о технике безопасности при 

выполнении различных физических 

упражнений. 

Упражнения на координацию движений: - 

движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — 

к себе перед грудью (смена рук); 

- разнообразные перекрестные движения правой 

ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и возвращение в 

Осваиватьумения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развиватьфизические качества. 

Описывать технику разучиваемых 

упражнений.  

Следить за правильностью выполнения 

всех упражнений. 
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http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/32
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/34
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/35
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/36
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/37
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/37
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/37
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/38
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/40
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/42
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/42
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/42
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/43
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/44
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/44
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/44
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/45
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/46
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/47
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/49
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/50
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/50
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/50
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/51
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исходное положение с одновременным сгибанием 

и разгибанием левой руки к плечу; высокое 

поднимание левой ноги, согнутой в колене, с 

одновременным подниманием и опусканием 

правой руки), пр.  

 

Осваивать умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических 

качеств.  

 

Помнить о технике безопасности при 

выполнении различных физических 

упражнений. 

Упражнения на расслабление мышц:  

- подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке 

уронить руки вниз;  

- быстрым, непрерывным движением предплечья 

свободное потряхивание кистями (имитация 

стряхивания воды с пальцев); - подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в 

исходное положение; 

-   свободное круговое движение рук; 

-  перенесение тяжести тела с пяток на носки и 

обратно, с одной ноги на другую (маятник), пр. 

Формирование осанки в положении стоя и при 

ходьбе; упражнения в ходьбе и беге; шаги в 

приседе; приставные шаги вперед (на полной 

стопе) с круговыми движениями головы; 

приставные шаги в сторону на полной стопе, стоя 

лицом в круг, с наклонами в стороны; шаги с 

наклоном туловища вперед до касания грудью 

бедра;  прыжки в полном приседе; бег с 

круговыми движениями руками; упражнения для 

укрепления голеностопного сустава, пр. 

Упражнения для укрепления мышц стоп, мышц 

брюшного пресса и спины; упражнения для 

развития гибкости и подвижности позвоночника; 

упражнения для укрепления мышц бедра, мышц 

рук. 

Упражнения для укрепления коленных и 

голеностопных суставов; полуприседы; наклоны и 

упражнения на равновесие. 

 

 

Выполнять упражнения и понимать их 

назначение в соответствии с развитием 

тех или иных физических качеств. 

Выполнять упражнения для 

подвижности суставов и позвоночника, 

для формирования правильной осанки. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении упражнений. 

Осваивать умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических 

качеств. 

Следить за правильностью осанки во 

время присутствия на уроках, при 

ходьбе. 

Самостоятельно делать упражнения 

на сохранение осанки в комплексе 

упражнений утренней зарядки. 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

различных упражнений. 

 

 

Подводящие упражнения и элементарные 

акробатические упражнения: 

- группировка в положении сидя, приседе; 

- перекаты вперѐд, назад в группировке; 

- корзинка, рыбка, змейка; 

- угол – ноги врозь; 

- упражнения на равновесие, пр. 

 

Осваивать технику простых 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

 

Различные упражнения из  лѐгкой атлетики, Знать роль лѐгкой атлетики в развитии 
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развивающие выносливость, ловкость, 

координацию движений, укрепляющие общее 

физическое состояние и здоровье обучающихся. 

Соревновательные игры с использованием 

упражнений из основных видов детской лѐгкой 

атлетики 

основных физических качеств человека. 

Уметь выполнять упражнения из 

основных видов детской лѐгкой 

атлетики. 

Осваивать навыки соревновательной 

деятельности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

 

Тестирование уровня общей и специальной 

физической  подготовленности в соответствии с 

возрастом, гендерной принадлежностью 

обучающихся. 

 

Уметь выполнять не менее 50% 

тестовых упражнений по общей 

физической и специальной подготовке. 

Раздел «Гандбол» (простейшие элементы) 

Правила безопасности во время занятий 

гандболом (мини-гандболом): правила поведения 

учащихся во время занятий; при передвижении к 

месту соревнований и обратно; причины, 

приводящие к травматизму.  

Личная гигиена: требования по уходу за телом, 

руками, ногами; периодичность смены и стирки 

белья и спортивной формы; выбор обуви для игры  

на площадке; необходимость водных процедур 

после занятий и спортивных игр.  

 

Осваивать правилабезопасности во 

время занятий гандболом (мини-

гандболом). 

Знать элементарные требования к 

профилактике безопасности вовремя 

занятий физической культурой и 

спортом. 

Следовать правилам личной гигиены. 

Первое знакомство с базовыми двигательными 

навыками, элементами и техническими приѐмами 

гандбола. 

 Специально-подготовительные упражнения на 

начальном этапе обучения. 

Общие и специальные подготовительные 

упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой 

игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц 

кистей рук, силу и быстроту мышц ног, быстроту 

реакции и ориентировки. 

Подводящие упражнения и элементы 

соревновательного направления. 

 

Осваивать простейшие базовые 

двигательные навыки и элементы 

гандбола. 

Описывать технику разучиваемых 

упражнений.  

Следить за правильностью выполнения 

всех упражнений. 

 

Уметь взаимодействовать с партнером, 

в команде.  

 

Элементы гандбола. 

Техника выполнения элементов из базовой 

подготовки гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски мяча в стену (наклонный батут) с 

последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в 

статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

Осваивать технику и уметь выполнять 

различные основные виды бега, ловли 

мяча, прыжков, иных элементов мини-

гандбола. 

Осваивать знания об основных 

способах передвижения игроков в 

гандбол по игровому полю. 

Знать и уметь выполнять простейшие 

упражнения владения мячом. 

Уметь рассказать о простых элементах 

техники защиты.  
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- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты; 

- остановки 

 

Знать основные элементы техники 

вратаря. 

Уметь общаться и взаимодействовать 

со сверстниками во время проведения 

различных форм обучающих занятий 

(групповых, игровых, фронтальных). 

 

Следить за правильностью выполнения 

всех упражнений. 

 

Демонстрировать приобретѐнные 

знания и умения.  

 

 

Знать основные правила 

предупреждения травматизма при 

выполнении простейших элементов 

базовой подготовки. 

 

Виды бега и упражнения для коррекции техники 

его выполнения. 

Прыжки и способы  их выполнения. 

Техника обучения остановкам во время игры. 

Основы техники держания мяча при игре в мини-

гандбол (гандбол) и простейшие приѐмы владения 

им. 

Упражнения, направленные на обучение технике 

владения мячом во время игры в мини-гандбол, - 

передача, ловля, броски мяча, пр.  

Разучивание простейших технических приѐмов с 

мячом из гандбола в условиях игровой 

деятельности. 

Основы техники игры в защите, - подводящие 

упражнения и элементарные формы техники игры 

в защите. Понятия: «стойка» и «передвижение», 

«противодействие нападающему, владеющему 

мячом», пр. 

Основы техники игры вратаря, - стойки, 

перемещения, ловля, гашение, отражение 

мячей руками и ногами, падения и броски за 

мячом, обманные движения. Характеристики 

этих элементов, простейшие упражнения на 

перемещения, ловлю и гашение. 

 

Игровые упражнения с элементами гандбола. 

Подводящие игры с элементами гандбола (мини-

гандбола). 

Основные правила игры  в мини-гандбол. 

Игра в мини-гандбол малыми составами (игра 2х2, 

3х3, 4х4 игрока на малых площадках (30х18м) с 

использованием ворот меньшего размера). 

Организация школьных соревнований по мини-

гандболу. 

Правила безопасности в игровой деятельности и 

при занятиях гандболом.    

Осваивать  игровые упражнения и 

простые подводящие игры с элементами 

мини-гандбола и знать их правила. 

Уметь применять в играх освоенные 

простые технические элементы.  

Уметь взаимодействовать в командах. 

Уметь самостоятельно организовывать  

игры со сверстниками с элементами 

гандбола в досуговой деятельности. 

Осваивать навыки соревновательной 

деятельности. 

Знать правила игры в мини-гандбол. 

Знать правила предупреждения 

травматизма в игровой деятельности. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Блоки Модули Разделы 

Обязательная часть 
Модуль 1. Спортивные игры 

Футбол 

Баскетбол 

Модуль 2. Самбо Гимнастика 
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Самбо  

Модуль 3. Лѐгкая атлетика Лѐгкая атлетика 

Модуль 4. Гандбол 
Общефизическая подготовка 

Гандбол 

Часть по выбору 

участников 

образовательных 

отношений 

Модуль 5. Лыжная подготовка Лыжная подготовка 

Модуль 6. Плавание Плавание 

Модуль 7. Модуль отражающий 

национальные, региональные или 

этнокультурные особенности 

 

пример: 

«Народные игры» 

Игра «Лапта» 

Игра «Городки» 

 

2.2.35. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Пионербол» 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебной дисциплины. 

По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры», 

знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять полученные 

знания в игре и организации самостоятельных занятий пионерболом, сформировать 

первичные навыки судейства. 

Личностные универсальные учебные действия:  

-установка на здоровый образ жизни;  

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

окружающих людей в игровой деятельности;  

- понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства с играми;  

-знание основных моральных норм на занятиях спортивными играми и ориентации на их 

выполнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

-организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в сотрудничестве с 

учителем;  

-соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;  

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей 

во время соревнований, индивидуальных и групповых заданий;  

-проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов упражнений, 

игровых ситуаций;  

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и 

вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

-ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», характеризовать влияние спортивных игр 

на самочувствие;  

-владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать правила игры;  

-владеть основными техническими приемами;  

-применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий пионерболом;  

-формировать первичные навыки судейства;  

- планировать и - корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности;  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

-договариваться и приходить к общему решению в работе командной игры, по группам, парам;  

-контролировать действия партнѐра в парных упражнениях;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики;  

-задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в составлении 

комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнѐром.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися курса 

внеурочной деятельности. 

Оценка практической подготовленности по контрольным упражнениям. 

Технический 
прием 

Контрольное 
упражнение 

Оценка 

  Мальчики Девочки 

  

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подача мяча 1. Подача мяча 
(из 5 попыток) 

3 
 

2 
 

1 
 

3 
 

2 
 

1 
 

Прием мяча 1.Прием мяча 

после подачи 

(из 5 попыток) 

4 
 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

1 
 

 

2.Прием мяча 

от сетки 
(из 3 попыток) 

1 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

 

2.Нападающий 

бросок со 

второй линии 
(из 5 попыток) 

1 
 

- 
 

- 
 

1 
 

 

- 
 

 

 

 

- 
 

 

 

Предметные результаты распределены по трѐм уровням.  

Первый уровень результатов -об общих и индивидуальных основах личной гигиены, 

профилактике нарушения осанки; причинах травматизма и правилах его предупреждения;  

Второй уровень результатов - приобретение понимания о способах и особенностях движения и 

передвижения человека; о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических 

упражнений;  

Третий уровень результатов -приобретение опыта в составлении и правильном выполнении 

комплекса физических упражнений на развитие координации, на формирование правильной 

осанки; в организации и проведении подвижных игр; уметь взаимодействовать с одноклассниками 

в процессе занятий.  

В результате прохождения программного материала к концу изучения курса обучающиеся 

должны понимать:  

- понятия о технике и тактике игры (в течении года создаем понятийный словарь); - 

предупреждение травматизма (беседа); - основные положения правил игры в пионербол( поиск 

информации, беседа); - нарушения, правила соревнований (в течении занятий), опрос. 

Должны владеть:  

Контрольное упражнение.  
- техника выполнения подачи; - прием мяча; - подача мяча по зонам, управление подачей; - 

передачи внутри команды; - передачи через сетку; - передачи с места и после 2-х шагов в прыжке; 

- техника выполнения нападающего броска; - нападающие броски с разных зон; - ознакомление 

с техникой постановки одиночного и группового блока;- комбинированные упражнения; - 

отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;- отработка индивидуальных действий 

игроков; - отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего 

подачу); - отработка навыков судейства школьных соревнований.  

Личностные результаты: 

Отслеживаются с помощью: Методика «градусник» Ю.Я. Киселева; Тест-опросник методика 

«САН». 
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Регулятивные результаты: 

Отслеживаются с помощью ведения журнала «Личного роста спортсмена». Содержание журнала 

(действие игрока, положительный результат, отрицательный результат, общая оценка за урок, 

перспективный план). 

Содержание дисциплины 

 

№ п/п Темы 
Количество 

часов 
В том числе  

   Теоретическая Практическая 

I. Основы знаний 2   

  Понятие о технике и тактике игры 1 1  

 
Правила игры в пионербол. Правила 

соревнований 
1 1  

II. Специальная физическая подготовка 6   

 

Упражнения для развития навыков 

быстроты ответных действий.  
 1 

 
Упражнения для развития физических 

качеств, при приеме и передачи мяча. 
  1 

 

Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подачи 

мяча. 

  1 

 

Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении 

нападающих бросков. 

  1 

 
Упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании. 
  1 

 
Упражнения для развития качеств, 

необходимых при технике защиты. 
  1 

III. Технические и тактические приемы 26   

     

 Подача мяча 2 1 1 

 Передачи 3 1 2 

 Нападающий бросок 2 1 1 

 Комбинированные упражнения 4 1 3 

 Учебно-тренировочные игры 5 1 4 

 Судейство игр 3 1 2 

 Контрольные игры 6 1 5 

 Итого: 34 9 25 

 

Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, специальная физическая 

подготовка и технико-тактические приемы. 
I. Основы знаний – 2 часа  
- понятие о технике и тактике игры 
- основные положения правил игры в пионербол. Правила соревнований. 

II. Специальная физическая подготовка – 6 часов 
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Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на 5, 

10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения приставными 

шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. Ускорения, повороты 

в беге. Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи мяча. Подвижные игры 

«День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси». 
Упражнения для развития физических качеств, при приеме и передачи мяча. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа «циркуль» на 

руках, носки ног на месте. Передвижение на руках. Броски набивного мяча. Передачи 

баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. 
Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной 

быстротой. Броски из-за головы. Броски мяча через сетку на точность зоны. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих бросков. 
Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей, стоя на 

месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой рукой в цель на стене или на 

полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжки с 

подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов. Упражнения у сетки в 

парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. Перемещения и 

стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, остановки, выпады, скачки. 

Упражнения с мячом. Прием мяча на месте и после перемещения, в падении. 

III. Технико-тактические приемы – 26 часов 

1. Подача мяча –2 часа 
- техника выполнения подачи; - прием мяча; - подача мяча по зонам, управление подачей. 

2. Передачи – 3 часа 
- передачи внутри команды; - передачи через сетку; - передачи с места и после 2-х шагов в 

прыжке. 

3. Нападающий бросок – 2 часа 
- техника выполнения нападающего броска; - нападающие броски с разных зон. 

4. Блокирование – 2 часа 
- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока; 

5. Комбинированные упражнения – 5 часов 
- подача – прием; 

 - подача – прием – передача; 

 - передача – нападающий бросок; 

 - нападающий бросок – блок. 

6.Учебно-тренировочные игры – 5 часов 
- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 
- отработка индивидуальных действий игроков; 

- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего подачу). 

7. Судейство игр – 3 часа 
- отработка навыков судейства школьных соревнований. 

На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка учащихся, направленная на 

развитие основных двигательных качеств и координационных способностей обучающихся. 

   8. Контрольные игры 6 часов 
Применение и закрепление ранее изученных приемов и действий в игре. 

Тематическое планирование 
№ 

 п/п 

Тема Кол-во 

часов 
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1 История возникновения игры в пионербол. Расстановка. 1 

2 Т.Б.ОФП. Чередование способов перемещения игроков. 1 

3 Верхняя подача мяча одной рукой. 1 

4 ОФП. Передача мяча сверху и снизу двумя руками после перемещения 

вперед, назад, влево, вправо. 

1 

5 ОФП. Учебно-тренировочная игра. 1 

6 Правила игры в пионербол, судейство. Учебно-тренировочная игра. 1 

7 Техника верхней прямой подачи. 1 

8 Прием мяча с подачи. 1 

9 Повторение техники верхней прямой подачи . 1 

10 Введение мяча в игру нижней или верхней подачей с расстояния 6–7 м от 

сетки. 

1 

11 ОФП. Учебно-тренировочная игра. 1 

12 Чередование способов перемещения; остановка шагом и скачком. 1 

13 Передачи сверху и снизу над собой. Учебная игра. 1 

14 Передачи сверху и снизу над собой, в колоннах через сетку со сменой за 

мячом. 

1 

15 Повторение передачи сверху и снизу над собой, в колоннах через сетку со 

сменой за мячом. 

1 

16 Передача мяча из зон 1,5,6 в 3 зону.  1 

17 Развитие силы. Совершенствование техники передачи сверху и снизу. 1 

18 . Повторение техники верхней прямой подачи. 1 

19 Технико-тактическая подготовка. Учебно-тренировочная игра 1 

20 Развитие координационных способностей средствами пионербола.  1 

21 Прием мяча с подачи. Учебно-тренировочная игра. 1 

22 Развитие координационных способностей средствами пионербола.  1 

23 Совершенствование верхней подачи.  1 

24 Индивидуальные тактические действия. Технико-тактическая подготовка.  1 

25 Развитие скоростных способностей средствами перемещений в 

пионерболе.  

1 

26  Взаимодействие игроков передней линии со второй передачи в зоне 3. 1 

27 Техника блокирования.  1 

28 Технико-тактическая подготовка.  1 

29 Повторение тактических приемов в нападении и защите. 1 

30 Совершенствование техники прямого нападающего удара. 1 

31 Тестирование. Учебная игра. 1 

32 Общая физическая подготовка. Учебно-тренировочная игра. 1 

33 Учебно-тренировочная игра. 1 

34 Учебно-тренировочная игра. 1 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

обеспечение духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с ОВЗ в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе организации, семьи и других институтов общества . 
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В основу программы духовно-нравственного (нравственного) развития положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. Программа духовно-нравственного (нравственного) развития обеспечивает:  

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  

Цель: создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для 

жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного пути.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей историческ1ой судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 
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 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   
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Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

Портрет ученика МБОУ СОШ №7 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Направления духовно-нравственного воспитания 

и развития обучающихся: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
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Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и 

взрослых. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на 

наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. 

Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, 

давая необходимые представления о различных вариантах действий и поступков.  

Примерный перечень сюжетно-ролевых игр  

для младших школьников 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 «Как правильно 

поздороваться?»; 

«Мимика и жесты»; 

«Подбери к словам 

«хорошо» и «плохо» 

подходящую  

картинку»;  

«Составь список 

своих обязанностей 

из сюжетных  

картинок для дома и 

школы» 

(коллективная 

работа в группе  

или паре); 

«Вспомни, какие 

поступки ты 

совершил за этот  

день. Нарисуй, 

расскажи о них»; 

«Помоги ребятам в 

классе составить 

«Словарь вежливых 

слов»;  

«К тебе пришли 

гости. Игра «Гость – 

хозяин»; 

 «Ты в театре»; 

«Разговор по 

телефону»;  

«Нарисуй подарок 

другу (маме…)»; 

«На дне рождения»; 

«Если другу 

плохо?»; 

 «Учимся общаться» 

(закончи фразу). 

«Я и другие люди»: 

конкурс и защита 

рисунков  

«Чему тебя научили 

сказки?»; 

 деловая игра 

«Ситуации о 

правилах поведения 

в отношениях со 

старшими, 

учителем»;  

«Вежливые слова»; 

деловая игра «Как 

тебя зовут друзья?» 

(дети в группах 

обсуждают и 

высказывают 

мнения о том, как 

они относятся к 

кличкам, 

прозвищам, 

обращению по 

фамилии, дают 

советы). 

«Опиши своего 

одноклассника» 

(назови качества, 

которыми должен 

обладать человек, 

чтобы:  

а) считаться  

твоим другом; 

 б) заслужить твоѐ 

доверие; 

 в) вызвать 

симпатию); 

 деловая игра 

«Верность слову»; 

деловая игра Умение  

общаться»;  

решение этических 

задач;  

коллективно-

групповая  

работа обсуждения 

ситуаций: «В 

музее»,  

«После спектакля»,  

«В театре», «В 

кино»;  

деловая игра 

«Культура 

поведения 

человека». 

«Подумай, как 

поступить»: если я 

понимаю настроение 

другого, то я:  

а) смогу ему помочь, 

б) не обижу его,  

в) поддержу его, 

 г) улучшу его 

настроение, 

 д) буду доволен,  

е) свой вариант; 

написать сочинение 

«Мой характер и 

мои поступки»; 

расскажи, как ты 

помогаешь маме, 

папе… 

 

Формы внеурочной работы с детьми: 

– экскурсии, целевые прогулки; 

– детская благотворительность;  

– социальные проекты; 
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– разнообразные проекты; 

– организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

– организация спортивных соревнований, праздников; 

– проведение совместных праздников школы и общественности; 

– беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

– рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Создание воспитывающей среды 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 

одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.), духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности школы.  

В школе организованы подпространства (оформление стен, стенды и баннеры), 

позволяющие учащимся: 

изучать и осваивать: 

– символы российской государственности и символы родного края;  

– общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

– историю, культурные традиции; 

– афоризмы о нравственности и др.; 

– цитаты учѐных, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов 

Родины; 

– портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, 

герои страны, нобелевские лауреаты и др.). 

узнавать: 

– достижения учащихся и педагогов школы;  

– связи школы с социальными партнерами. 

Осваивать: 

- культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (например, 

тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе);  

– выставки, экспозиции работ; 

– демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов). 

Большое внимание в школе уделяется проектной деятельности обучающихся. Она 

выступает как одна из основных форм организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты (акция «Помоги братьям нашим меньшим», «Спешите делать добро 

братьям нашим меньшим» сбор корма бездомным животным; «Накорми птиц зимой», 

«Почувствуй себя Дедом Морозом»- акция помощи детям из детских домов). 

Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
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— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учѐтом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнѐрства; 

— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен сам предъявлять 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

Основные традиции воспитанияв МБОУ СОШ №7 г.Заринска. 

Стержнем годового цикла воспитательной деятельности являются ключевые 

общешкольные традиции, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов и учащихся:  

 праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню Знаний - создание атмосферыпраздничного 

дня 1 сентября, знакомство детей друг с другом, учителем, школой, сплочение 

ученического коллектива и родителей, воспитание любви к школе, к школьным традициям; 

 День Дублѐра и тематические праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню учителя - 

 создание условий для самореализации личности, профессиональной ориентации, 

воспитание самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, а также 

воспитание у учащихся уважительного отношения к учителю, труду педагога 

 Неделя Науки - формирование у обучающихся интереса, умений и навыков к предметам, 

стремления к повышению своего интеллектуального уровня,  повышение интереса 

обучающихся к школьным предметам. Обучающиеся участвуют в различных 

мероприятиях согласно плану (интеллектуальные игры по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся, школьный этап конференции по защите 

исследовательских и проектных работ и др.) 

 Правовая Неделя - формирование у учащихся правовых знаний; обучающиеся участвуют в 

различных мероприятиях (выставка-коллаж рисунков «Мои права», просмотр 

мультфильмов по правам детей «Смешарики», видеороликов, классные часы, викторины и 

др.) 

 «Последний звонок» – прощание с выпускниками гимназии, вручение памятных подарков, 

сюрпризов, слов благодарности;  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
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педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляется в тесном 

сотрудничестве со следующими социальными субъектами:  

 МБУК «Мемориал Славы г.Заринска» гражданское и патриотическое воспитание 

учащихся; 

 МБУК "Центральная городская детская библиотека": совместные мероприятия, 

проекты, акции; 

 МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Заринска 

 МБУК ГДК «Строитель»(предоставление льготных билетов для детей);  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Что изменится Каким образом замеряем, фиксируем 

-уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

-готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе; 

-активное использование воспитательного 

потенциала региональной культурной 

среды в процессе духовно-нравственного 

воспитания личности 

Диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н. П. Капустиной, Л. Фридмана) 

Диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А. С. 

Прутченкова) 

Изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(Методика Н. Е.Богуславской) 

Приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине»; толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности прийти на 

помощь. Развитость духовно-нравственного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

Приобщение детей к здоровому  образу 

жизни, проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

 

Диагностика товарищества и взаимопомощи 

(диагностика С. Г.Макеевой) 

Диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г. М. Фридмана) 

Диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р. Р. 

Калининой) 

Письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?» «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?» 

Диагностика осознанности отношения к 

своему здоровью (методика М. А. Тыртышной) 

Диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся 

 

Приложение 1 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г. М., Пушкина Т. А., Каплунович И. Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, с. 326–341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребѐнка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребѐнка, 
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эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 

предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.  д.  

Метод «Беседа»  

(предназначен для изучения представлений детей  о нравственных качествах, 6–7 лет (1 

класс). 

Развиваются обобщѐнные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

– Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

– Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

– Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

– Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

– Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

– Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняется соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-

балльной шкале: 

1 балл – если у ребѐнка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

чѐткое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и чѐткое представление. 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?».  

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки»  (предназначена для детей 1–2 классов) (по Р. Р. 

Калининой). 

Ребѐнку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребѐнок неправильно раскладывает картинки  

(в одной стопке картинки с изображением плохих и хороших поступков), 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребѐнок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребѐнок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребѐнок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.  

д. 
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Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребѐнка). 

Ребѐнку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребѐнок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребѐнок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребѐнка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.  п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.  п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребѐнок не имеет чѐтких нравственных ориентиров. Отношение к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребѐнок не 

стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако, 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребѐнок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

Методика «Как поступать»   

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребѐнку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повѐл себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая  

ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» 
(методика Н.Е. Богуславской). 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3.   Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моѐм присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения 

ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 
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Моя семья обращается со мной как … 

Когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы всѐ, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 

37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремится переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за 

ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите 

в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им 

тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»  
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(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной 

школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно 

уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет 

ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, 

какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются еѐ приобрести? 

6. Случается ли, что, помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты своѐ нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с 

собой,  

говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча, сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо 

всерьѐз призадуматься, каким ты растѐшь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, 

не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.   

Программа обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания;  
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использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ 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 обучающихся; 

формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические 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;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка 

в семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового  

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 
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соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся.  

Цели программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.   

Задачи программы:  

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

 сформировать навыки позитивного общения;  

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательнойорганизации. 

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.  

Категория малообеспеченных обучающихся и обучающихся с ОВЗ  получают горячее 

питание бесплатно. 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинским персоналом оказываются 

оздоровительные услуги. Также, в школе создана служба психолого-педагогического 

сопровождения.  
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Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учитель-логопед, педагог-

психолог,  медицинская сестра, учитель-дефектолог. 

2. Использование 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. 

 «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.   

«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.  

 «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Myfavoritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

«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. 

«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, 
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личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В начальных классах проводится исследование по оптимизации нагрузок учащихся: 

школьная нагрузка (уроки + внеурочные занятия + дополнительные занятия + 

индивидуальные занятия); внешкольная нагрузка (домашние задания, сочинения, рефераты, 

чтение литературы по программе и т. п.); суммарная нагрузка. Результаты соотносятся с 

возрастными нормативами внешкольной нагрузки и возрастными нормативами школьной 

нагрузки. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В МБОУ СОШ  №7 имеется компьютерный класс, который соответствует 

гигиеническим требованиям. 

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 
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возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной.  

В школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обеспечивают: 

 индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных образовательных потребностей; 

 дифференциацию и индивидуализацию образования при обеспечении 

государственных образовательных стандартов на основе вариативности образовательных 

программ, форм и методов обучения, дистанционного обучения. 

4. 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: 

  эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры; 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, «веселые старты»). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в школе  и 

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг реализации 

Программы, который включает в себя: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения, опорно-двигательного аппарата и др.; 

• отслеживание динамики травматизма в школе; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг 

осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей;  

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО;  

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях. 

 Программа коррекционной работы содержит:  

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

и освоение ими АОП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в 

освоении АОП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;  

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной работы.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог- психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог.  

Принципы коррекционной работы: 
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Принцип ПРИОРИТЕТНОСТИ интересов обучающегосяопределяет отношение 

работников организации в процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемусяс 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИпредполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ЗПР особых потребностей в адаптации к освоению АОП НОО, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной организации.   

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ЗПР.  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении  АОП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 



 

406 

 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Механизмы реализации программы 

  Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

 административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу 

всех групп; 

 социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, которые 

осуществляют учебно-воспитательный процесс и социального педагога, классных 

руководителей, которые оказывают помощь в проблемных ситуациях; 

 профилактическая группа состоит из медицинского работника, учителя-

логопеда, осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья 

обучающихся; 

 психологическая группа состоит из психологов, классных руководителей, 

которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐннойи действенной формой организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе являются консилиумы, которые предоставляют помощь ребѐнку, его 

родителям (законным представителям), а также педагогическому коллективу в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

 Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство в 

широком смысле нами понимается как совместная коллективно распределенная деятельность 

различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках ситуативных, специально 

планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 



 

407 

 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя 

с представителями иных сфер; 

 партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса. 

 

Основной принцип деятельности системы психолого-педагогического сопровождения 

инклюзии - доступность получения образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха всеми детьми независимо от их индивидуальных особенностей, прежних 

учебных достижений, родного языка, культуры, социального и экономического статуса 

родителей, психических и физических возможностей.  

Варианты инклюзии 

1. Включение ребѐнка в коллектив сверстников только на праздниках, экскурсиях 

и т.д. 

2. Включение ребѐнка в систему неполного дня или неполной учебной недели, т.е. 

усвоение учебного материала происходит индивидуально, но занятия музыкой, 

изобразительным искусством, технологией происходит в среде сверстников. 

3. Ребѐнок посещает все занятия в составе группы (самостоятельно или с 

сопровождением), выполняет задания различной степени сложности. 

Главная цель  рассматривается как создание необходимых условий для адаптации 

образовательного пространства школы для каждого участника образовательного процесса, 

реализации принципов доступности, непрерывности и вариативности образования. 

В качестве приоритетных  выделяются следующие направления деятельности службы 

ПМПС:  

 Создание необходимых условий для адаптации, социализации, обучения, 

воспитания, развития личности учащихся через инклюзию. 

 Вовлечение в социальную жизнь детей с особенными образовательными 

потребностями и их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем развития, 

состоянием здоровья. 

 Создание комфортной образовательной среды для детей имеющих разные 

стартовые возможности. 

 Формирование у обучающихся положительного отношения к учению как 

фактору личностного роста, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы посредством успешности в различных видах деятельности. 

 Привлечение к работе специалистов, имеющих возможность не только 

обеспечить усиленный индивидуальный процесс сопровождения, обучения и воспитания, но и 

активно участвовать в жизни школы. 

 Влияние на изменение общественного сознания по отношению к людям с 

особыми образовательными потребностями и особенностями развития. 

Субъекты сопровождения 
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1. Педагоги и администрация образовательных учреждений 

 

 

 

 

 

муниципальные круглые столы, совещания, конференции по созданию 

организационных и психолого-педагогических условий инклюзивного обучения; 

групповые занятия в активных формах с педагогическим коллективом школы  с 

целью привития толерантного отношения к детям с ОВЗ; 

групповые и индивидуальные консультации педагогов по вопросам обучения 

воспитания и развития детей с ОВЗ, по формированию комфортной и безопасной среды в 

классах инклюзивного обучения. 

 

2.Родители (законные представители) 

 

 
 групповые и индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) здоровых детей с целью привития толерантного отношения к детям с ОВЗ; 

 групповые и индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ с целью корректного включения их детей в систему общего 

образования; 

 проведение совместных занятий (ребенок, педагог, родитель (законный 

представитель); 

 фото/видео фрагменты занятий, праздников, досугов, режимных моментов в 

ОУ с целью детального разбора определенных этапов воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

 

3. Обучающиеся 

  групповые и индивидуальные занятия  нормально развивающихся детей с 

целью привития толерантного отношения к детям с ОВЗ; 

 совместное участие в выступлениях образовательного и творческого характера 

как в рамках ОУ, так и вне его; 

 привлечение здоровых детей к оказанию помощи детям с ОВЗ в 

образовательном процессе и режимных моментах. 

 

 Обучающиеся с ОВЗ: 

  диагностика проблем ребенка с ОВЗ специалистами ПМСС; 

 определение образовательного маршрута ребенка на психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 

 составление индивидуального маршрута развития ребѐнка; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий специалистами ПМСС 

школы; 

 проведение комплекса реабилитационных и лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 

 оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии, 

социальной адаптации и др. 

 

Содержание программы 

В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. 

 В основе сопровождения лежит единство пяти этапов: диагностики сущности 

возникшей проблемы (диагностический); информации о сути проблемы и путях ее решения 

(аналитический); помощи специалистов на этапе реализации плана решения (коррекционно-

развивающий), отслеживание эффективности принятых решений и используемых методов и 

приѐмов (аналитический), повышение психологической культуры (информационно-

консультативный). 
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Этапы реализации программы коррекционной работы. 

Диагностический этап 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения 

Цель: определение круга проблем, трудностей и противоречий развития ребѐнка, а так 

же определение их причин. 

Изучение 

 ребенка 
Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское 

обследование 

Выявление состояния физического и  

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка. 

Физическое состояние учащегося 

(рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр 

и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка мед. 

сестрой. 

Беседа мед. сестры с родителями 

Обследование 

педагога – 

психолога, 

учителя – 

логопеда, 

учителя-

дефектолога 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель, специалисты 

сопровождения)). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ. 

Наблюдение за поведением 

ученика на уроках и в свободное 

время. 

Наблюдение за активностью и 

самостоятельностью при 

выполнении учебных действий. 

Специальный эксперимент 

 

Социально- 

Педагогическоеоб

следование 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности: прилежание, отношение 

к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоционально-

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог). Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 
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волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. Особенности 

личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, 

дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 

 

    Обследование проводится специалистами по стандартизированным методикам. 

Предложенное содержание психолого-медико-педагогического обследования ребенка с 

ограниченными возможностями является примерным, поэтому оно может быть уточнено и 

конкретизировано с учетом социокультурных и организационных особенностей 

общеобразовательной школы и индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

В полном объеме психолого – медико - педагогического обследование ребенка с 

ограниченными возможностями проводится два раза в год. 

По итогам каждого обследования специалист пишет заключение. 

Результаты психолого-медико-педагогического обследования ребенка с 

ограниченными возможностями обязательно обсуждаются на ПМПк. 

Обсуждение на ПМПк результатов первого диагностического психолого-медико-

педагогического обследования ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

завершается созданием индивидуальной программы коррекционной работы с ребенком. 

Обсуждение на ПМПк результатов итогового диагностического психолого-

медико-педагогического обследования ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

дает оценку эффективности проделанной коррекционной работы и определить перспективы 

дальнейшего обучения и системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного общеобразовательной школы. 

В течение учебного года по инициативе отдельных специалистов может проводиться 

психолого-медико-педагогического обследование ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья по отдельным направлениям с целью внесения корректив в программу 

коррекционной работы. 

Результаты этих обследований также обсуждаются на заседании ПМПк. 

Аналитический этап 

Цель:  Обсуждение возможных вариантов решения  проблемы; построение прогнозов 

эффективности программ  коррекционной работы. 

Задачи,направле

ния 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Определение 

перспективных 

Планы, 

программы 

Разработка стратегии 

организации работы с 

В течение 

года 

Специалисты 

кафедры 
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направлений 

работы 

  различными 

категориями учащихся 

с ОВЗ 

Нахождение 

проблемных 

аспектов 

организации УВП  

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

1. Проведение 

консультаций. 

2.Составление 

расписания занятий. 

  

В начале 

года 

Заместитель 

директора по УВР,  

специалисты 

кафедры 

 Прогнозирование 

эффективности 

программ  

коррекционной 

работы 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми.  

 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по УВР,  

специалисты 

 кафедры, учителя 

предметники 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 

Цель: коррекция нарушений познавательной и эмоционально-личностной сферы 

учащихся через организацию занятий со специалистами и педагогами образовательного 

учреждения. 

 

Задачи,направле

ния 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей. 

Достижение ре-

бенком с ОВЗ 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету и 

внеклассной 

работе.Осуществлени

е педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Проведение занятий 

по расписанию. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  педагог-

психолог, 

учитель-логопед 
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Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся  

  

  

Снижение общего 

уровня 

заболеваемости 

учащихся 

Разработка  

рекомендаций для  

учителей и родителей 

по работе с детьми.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс . 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

  

В начале 

года 

Педагог-психолог 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

  

 

Статистический этап 

Цель: Создание банка данных содействующего  полноценному психическому и 

физическому развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных 

личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических 

конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических 

условий самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи,направле

ния 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Отслеживание 

результатов 

коррекционной 

деятельности  

Создание 

динамических 

представлений об 

эффективности 

работы  

Разработка методов и 

приѐмов  работы с 

различными 

категориями учащихся 

с ОВЗ 

В течение 

года 

Специалисты 

кафедры 

Обсуждение 

успешности 

использования 

коррекционных 

методов и 

приемов в 

отношении 

группы детей, 

конкретного 

ребенка  

Корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

1. Проведение 

консультаций. 

2. Составление 

расписания занятий. 

  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

специалисты 

кафедры, 

учителя 

предметники 

Подбор более 

адекватных 

методов 

Создание  

методического 

банка 

Участие в заседаниях 

МО и педагогических 

советах. 

  

В течение 

года 

 Специалисты 

кафедры 
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воздействия, 

форм обучения, 

если результат не 

совпадает с 

ожидаемыми.  

Доведение результатов 

коррекционной работы 

до учителей. 

 

Информационно-просветительский этап. 

Консультативная работаобеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа предполагает выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы, единых для всех участников 

образовательного процесса, а также по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.В основе данного 

направления лежит деятельность психолого-медико-педагогического консилиума школы. На 

основании первичной диагностики и последующего мониторинга развития ребенка педагог-

психолог, учитель-дефектолог и учитель-логопед разрабатывает рекомендации для учителей, 

работающих с ребенком с ОВЗ в инклюзивных условиях. Данные консультации могут быть 

индивидуальными или групповыми. Общие вопросы могут быть вынесены на заседание 

педагогического совета или производственное совещание. Содержание консультаций может 

быть разработано на основании материалов, помещенных в первую главу данного пособия. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья проводится с 

целью изучения особенностей семейного воспитания для последующего учѐта при 

планировании и проведении психолого-педагогической работы с детьми и создания у 

родителей активной установки на психокоррекционную работу. В некоторых случаях 

возникает необходимость в оказании семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, психологической помощи. Не менее важной является и социальная 

помощь таким семьям. В этом случае взаимодействие с социальными службами проводит 

социальный педагог. 

Информационно-просветительская работанаправлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В программе могут быть запланированы мероприятия общего характера, 

которые должны проводиться ежегодно. Вместе с тем должно быть предусмотрено и решение 

проблем, возникающих в течение учебного года. Например: родительские собрания: 

«Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»;«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 
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физического и психического развития»;«Свободное время ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Встречи родителей с представителями педагогическогоколлектива (директором, 

завучем, учителем, социальнымпедагогом, школьным психологом, представителями 

правопорядка) по темам и проблемам воспитания иразвития.  

 

Основные направления коррекционной работы. 

Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы. 

Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими сенсорные дефекты 

и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не менее важно и при работе с детьми, 

отстающими или имеющими парциальные недостатки в развитии этих функций. Стимуляция 

сенсорного развития очень важна и в целях формирования творческих способностей детей. 

Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, 

коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, 

памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в 

практике педагогов и психологов. 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – 

традиционное направление работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, 

предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и 

контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы 

мотивов ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление 

недостатков характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 

Формирование видов деятельности, 

Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, продуктивных видов 

(рисование, конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности. 

Особенно следует выделить специальную работу по формированию учебной деятельности у 

детей, испытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает комплексное 

психолого-педагогическое воздействие, направленное на коррекцию и формирование всех 

элементов учебной деятельности от формирования мотивов до конкретных операций, умений 

и навыков.  

Задержки психического развития. 

Дети с ЗПР, имея потенциально сохранные возможности интеллектуального развития, 

отличаются незрелостью высших психических функций, нарушениями памяти, внимания, 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, плохой 

координацией движений. Им свойственна незрелость эмоционально-волевой сферы и 

поведения, что проявляется в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности либо, 

наоборот, вялости и апатичности. У детей с ЗПР снижена познавательная активность, что 

проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем мире и практических навыков, 

соответствующих возрасту. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной Дифференцированность словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдаются 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Наряду с незрелыми психическими функциями у ребенка имеется фонд сохранных 

психических функций, на который можно опираться при планировании коррекционных 

мероприятий. 

Синдром дефицита внимания и гипервозбудимости. 
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СДВГ является самой распространенной формой нарушения поведения в детском 

возрасте. Нарушения внимания проявляются в трудностях удерживания, в снижении 

избирательности и выраженной отвлекаемости. При том, что большинство таких детей имеют 

хороший общий уровень интеллектуального развития, им трудно справиться с предлагаемыми 

заданиями, так как они не могут организовать свою работу. Дети чрезвычайно подвижны, 

беспокойны, постоянно совершают посторонние движения во время выполнения заданий, 

требующих усидчивости. Дети импульсивны, действуют, не подумав, не могут дождаться 

своей очереди, перебивают других, на вопросы отвечают невпопад. В действиях 

прослеживается избыточное реагирование, не соответствующее содержанию ситуации, 

невосприимчивость к оттенкам межличностных взаимоотношений. Детям свойственны 

психоэмоциональная неустойчивость, упрямство, вспыльчивость, агрессивность. В школе на 

первый план выступают трудности в учебе и поведении. При правильном отношении и 

своевременной помощи таким детям проявления СДВГ можно смягчить, и к подростковому 

возрасту состояние полностью купируется. 

Результатывнедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая 

 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка 

достижений обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

В основу коррекционной программы для обучающихся с ЗПР положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации  

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и  эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования;  

 признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации;  

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ЗПР, определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

всеми обучающимися в соответствии с их психофизическими особенностями; 
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 создание в образовательной среде условий для дифференцированного обучения 

и воспитания;  

 обеспечение преемственности образовательного процесса обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР на период 

обучения; 

 эффективную организацию внеурочной деятельности (коррекционно-

развивающей, учебно-воспитательной и проектной); 

 создание условий для активного включения всех участников образовательного 

процесса, общественных организаций, постепенное расширение образовательного 

пространства обучающихся с ЗПР за пределы образовательного учреждения; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

 

Коррекционно-развивающие занятия являются для учащихся с ЗПР основой для 

успешного освоения основной общеобразовательной программы, способствуют достижению 

не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ставит перед школой главную цель - подготовить детей к жизни в гражданском 

обществе, развивать уважение к правам, интересам, потребностям и нравственным ценностям 

других людей, стремление к познанию и дальнейшему росту. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР Программы 

Коррекционных занятий оцениваются по двум направлениям: 

1.Эффективность усвоения ООП. 

2. Развитие жизненной компетенции. 

 Степень освоения ООП отслеживает классный руководитель при оценивании 

учащихся по предметам, учитель-дефектолог отслеживает качественные изменения в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. 

В таблице №1 представлены отслеживаемые результаты, специалист, занимающийся 

диагностикой, формы и сроки ее проведения.  

Таблица № 1 

№ Результаты освоения ООП Специалист, 

отслеживающий 

динамику 

Сроки/Форма 

диагностики 

1 Личностные: 

готовность и способность детей к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, 

личностные качества; 

сформированность основ 

российской, гражданской 

идентичности; 

Учитель-

дефектолог, 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Сентябрь - январь-май 

Тестирование, 

анкетирование 

2 Метапредметные 

освоение обучающимися 

универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

Сентябрь - январь-май 

Тестирование, 

анкетирование, 

экспертные оценки 
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3 Предметные 

освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой 

предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Классный 

руководитель 

В течение учебного года 

Срезовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы по 

учебным предметам 

 

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы по развитию жизненной 

компетенции детей с ЗПР представлены в таблице № 2 

Таблица №2 

№ Жизненная компетенция Задачи коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

1 Осмысление, 

упорядочивание и 

дифференциация 

собственного жизненного 

опыта 

 

 Развитие у ребѐнка 

адекватных 

представлений о себе, 

собственных 

возможностях и 

ограничениях. 

 Развитие 

представлений о своей 

семье, ближайшем 

социальном окружении, 

обществе. 

 Становление 

гражданской 

идентичности, воспитание 

патриотических чувств. 

 

 умение адекватно 

оценивать свои силы, 

возможности 

 повышение 

мотивационной ценности 

учебной деятельности, 

взаимодействия со 

сверстниками 

 проявление 

инициативы, активности, 

самостоятельности 

 расширение круга 

ситуаций, в которых 

ребѐнок может 

использовать 

коммуникацию как 

средство достижения цели 

 умение ребѐнка 

накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве 

 развитие у ребѐнка 

любознательности, 

наблюдательности, 

способности замечать 

новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную   

с взрослым 

исследовательскую 

деятельность. 

2 Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей 

 Формирование и 

развитие навыков 

саморегуляции и контроля. 

 Формирование и 

развитие навыков 

социально приемлемого 

 усвоение правил 

поведения на уроке и на 

перемене 

 усвоение общих 

правил поведения, 

основных принципов 
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поведения, выполнения 

социальных норм и 

правил, освоение 

социальных ритуалов. 

 Освоение 

возможностей и 

допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в зависимости 

от ситуации общения. 

 Накопление опыта 

социального поведения. 

 

 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

 снижение 

импульсивных реакций 

 умение действовать 

по инструкции, алгоритму, 

плану занятий 

 умение включаться 

в разнообразные 

домашние дела, принимать 

посильное участие, брать 

на себя ответственность 

 умение включаться 

в разнообразные 

школьные дела, принимать 

посильное участие, брать 

на себя ответственность 

 умение 

действовать, ориентируясь 

на модель поведения 

другого 

 умение адекватно 

использовать принятые в 

окружении ребѐнка 

социальные ритуалы, 

 расширение круга 

освоенных социальных 

контактов 

 

3 Овладение навыками 

коммуникации 

 

 Формирование 

знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в 

актуальных для ребѐнка 

житейских ситуациях. 

 Развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия. 

 Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации ребѐнка в 

ближнем и дальнем 

окружении. 

 Формирование 

мотивации к 

взаимодействию со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 умение адекватно 

начинать и завершать 

диалог, придерживаться 

темы диалога 

 умение 

высказываться на 

заданную тему, следовать 

теме разговора 

 умение обращаться 

с просьбой к взрослым и 

сверстникам 

 умение предложить 

помощь другому 

сверстнику 

 умение просить 

помощи у взрослых и 

сверстников 

 умение корректно 

выразить отказ и   

недовольство, 

благодарность, сочувствие 

и т.д. 
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 умение решать 

актуальные житейские 

задачи, используя 

 вербальную 

коммуникацию   как 

средство достижения цели. 

 умение слушать 

сверстника и ждать своей 

очереди в разговоре 

 умение включаться 

в совместную 

деятельность со 

сверстниками и взрослыми 

 освоение принятых 

культурных форм 

выражения своих чувств 

 расширение круга 

ситуаций, в которых 

ребѐнок может 

использовать 

коммуникацию как 

средство достижения цели. 

4 Осмысление и 

дифференциация картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации 

 Расширение и    

обогащение опыта 

реального взаимодействия 

ребѐнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и 

вещей. 

 Формирование 

адекватного представления 

об опасности и 

безопасности. 

 Развитие морально-

этических представлений и 

соответствующих качеств 

личности. 

Формирование целостной 

и подробной картины    

мира, упорядоченной    во 

времени   и   пространстве 

в соответствии с возрастом 

 расширение и 

накопление знакомых и 

освоенных мест за 

пределами дома и школы 

 адекватность 

бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения 

опасности/безопасности 

для себя и окружающих 

 умение ребѐнка 

накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве 

 развитие у ребѐнка 

любознательности, 

наблюдательности, 

способности замечать 

новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную   

со взрослым 

исследовательскую 

деятельность. 

 развитие 

активности во 

взаимодействии с миром, 

понимание собственной 

результативности и 
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ответственности. 

 накопление опыта 

освоения нового при 

помощи экскурсий и 

путешествий. 

 умение передать 

свои впечатления, 

соображения, 

умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим 

человеком. 

 умение принимать 

и включать в свой личный 

опыт жизненный  опыт  

других  людей. 

 умение делиться 

своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами 

с другими людьми. 

5 Овладение социально-

бытовыми умениями, 

навыками 

 

 Освоение правил 

устройства домашней 

жизни, разнообразия 

повседневных бытовых 

дел. 

 Развитие навыков 

самообслуживания, 

помощи близким. 

 Ориентировка в 

устройстве школьной 

жизни, участие в 

повседневной жизни   

класса, школы   принятие   

на   себя обязанностей 

наряду   с другими детьми. 

 Формирование 

элементарных знаний о 

технике безопасности, их 

применение в 

повседневной жизни. 

 Формирование 

социально-бытовых 

компетентностей. 

 Практическая 

подготовка к 

самостоятельной 

жизнедеятельности. 

 

 формирование и 

обобщения навыков 

личной гигиены и 

самообслуживания в 

общественных местах 

 формирование и 

обобщение навыков 

приготовления пищи и 

сервировки стола 

 формирование 

элементарных 

экономических знаний, 

необходимых для 

составления меню. 

 формирование и 

обобщение бытовых 

навыков 

 формирование и 

обобщение навыков 

коммуникации в 

общественном месте 

 формирование 

элементарных навыков 

техники безопасности, их 

применение в 

повседневной жизни 

 развитие 

представлений об 

устройстве школьной 

жизни. 

 умение 

ориентироваться в 
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пространстве школы и 

попросить о помощи в 

случае затруднений, 

ориентироваться в    

расписании занятий. 

 прогресс   в 

самостоятельности и 

независимости в быту. 

 продвижение в 

навыках 

самообслуживания. 

 

 

2.5.1. Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия психокоррекционные (дефектологические)» 
 

Пояснительная записка 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 

В последние годы в общеобразовательной школе стало учиться всѐ больше детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении. Причиной школьной не успешности может 
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быть, задержка психического развития (ЗПР), а может быть грубая педагогическая 

запущенность, двуязычие в семье и другие причины, которые приводят к вторичной задержке 

психического развития. 

Эта категория детей нуждается в специальной помощи учителя-дефектолога. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на принципах 

коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР 

умственное развитие рассматривается как наиболее значимое направление коррекционной 

работы. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Программа коррекционно-развивающих курсов (далее ПКРЗ) "Психокоррекционные 

занятия (дефектологические)" направлен на развитие необходимых для формирования 

учебных компетенций приемов мыслительной деятельности, ослаблении нарушений 

познавательных процессов, специальном формировании метапредметных умений и 

социальных (жизненных) компетенций. 

Цели и задачи изучения ПКРЗ 

Цель ПКРЗ - преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также 

формирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для 

освоения программного материала. 

Задачи ПКРЗ: 

1. Коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

2. Формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

логических мыслительных операций; 

3. Развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование 

ее структурных компонентов; 

4. Специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих 

освоение программного материала; 

5. Сормирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Место ПКРЗ в учебном плане 

ПКРЗ входит в программу коррекционно-развивающей работы АООП НОО (вариант 

7.2) МБОУ СОШ №7 г. Заринска 

Основные содержательные линии ПКРЗ 

В соответствии с целями и задачами ПКРЗ "Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль 1 "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" 

(разделы: "Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических 

действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие 

логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под понятие", 

"Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов"). 

Модуль 2 "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" 

(разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные действия 

при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", 

"Познавательные действия по преобразованию информации"). 

Основные содержательные линии ПКРЗ 

В соответствии с целями и задачами ПКРЗ "Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль 1 "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" 

(разделы: "Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 
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анализа, синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических 

действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие 

логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под понятие", 

"Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов"). 

Модуль 2 "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" 

(разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные действия 

при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", 

"Познавательные действия по преобразованию информации"). 

Содержание ПКРЗ 1 (1) класс 

Модуль 1 "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" 

Раздел 1 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» (Мониторинг познавательной 

деятельности. Развитие графических умений, зрительно-двигательной координации. Развитие 

произвольного внимания. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Развитие 

точности движений. Развитие зрительной произвольной памяти. Развитие понятийного 

мышления). 

Раздел 2 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» (Развитие произвольного внимания. 

Выделение частей предмета, складывание целого из частей, выделение сходных и 

отличительных деталей. Развитие умения правильно называть предметы, развитие слуховой 

памяти. Кинестетическое и кинетическое развитие. Развитие объема внимания, осязательных 

ощущений). 

Раздел 3 «Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и 

подводить под понятие» (Развитие зрительного анализа и словесного синтеза. 

Цветовой спектр. Цвета тѐплые и холодные. Развитие гибкости мышления и 

произвольного внимания. Развитие понятийного мышления, памяти, пространственных 

представлений. 

Раздел 4 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» (Сказочная математика) 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Раздел 1 «Познавательные действия при работе с алгоритмами» (Развитие, 

понятийного мышления. Развитие двигательной памяти. Развитие умения анализировать и 

сравнивать образец. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Раздел 2 «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» (Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. Развитие умений ориентироваться в пространстве листа, воспринимать словесные 

указания. Развитие зрительной памяти, пространственных представлений. Развитие 

зрительного анализа и словесного синтеза. 

Раздел 3 «Познавательные действия по преобразованию информации». (Развитие 

умения 

ориентироваться в пространстве листа и логической памяти. Совершенствование 

движений и сенсомоторного развития. Развитие произвольного внимания, осязательных 

ощущений.. Развитие гибкости мышления и произвольного внимания. Развитие двигательной 

памяти. 

Развитие умения правильно   называть   предметы,   развитие   слуховой   памяти. 

Мониторинг познавательной деятельности. 

1 (2) класс 

Модуль 1 "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" 

Раздел 1 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»; 
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Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. Совершенствование 

движений и сенсомоторного развития. Развитие графических умений, зрительно-двигательной 

координации. Коррекция высших психических функций. Развитие произвольного внимания. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Развитие точности движений. 

Коррекция высших психических функций. Развитие зрительной произвольной памяти. 

Коррекция высших психических функций. Развитие, понятийного мышления. 

Раздел 2 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Коррекция высших психических функций. Развитие произвольного внимания. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития. выделение частей предмета, 

складывание целого из частей, выделение сходных и отличительных деталей. Коррекция 

высших психических функций. Развитие умения правильно называть предметы, развитие 

слуховой памяти. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Кинестетическое 

и кинетическое развитие. Кинестетическое и кинетическое развитие. Коррекция высших 

психических функций. Развитие объема внимания, развитие осязательных ощущений. 

Раздел 3 «Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и 

подводить под понятие» 

Коррекция высших психических функций. Развитие зрительного анализа и словесного 

синтеза. Совершенствование движений и сенсомоторного развития, развтиие Цветовой спектр. 

Цвета тѐплые и холодные. Коррекция высших психических функций. Развитие гибкости 

мышления и произвольного внимания. Коррекция высших психических функций. Развитие 

понятийного мышления, памяти, пространственных представлений. 

Раздел 4 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов». Развитие вербального мышления через понимание скрытого смысла пословиц и 

поговорок 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» Раздел 1 «Познавательные действия при работе с алгоритмами». Коррекция 

высших психических функций. Развитие, понятийного мышления. Коррекция высших 

психических функций. Развитие двигательной памяти. Коррекция высших психических 

функций. Развитие умения анализировать и сравнивать образец. Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития. Развтиие восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Раздел 2 «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Восприятие формы, 

величины, цвета; конструирование предметов. Коррекция высших психических функций. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве листа, воспринимать словесные указания. 

Коррекция высших психических функций. Развитие зрительной памяти, пространственных 

представлений. Коррекция высших психических функций. Развитие зрительного анализа и 

словесного синтеза. 

Раздел 3 «Познавательные действия по преобразованию информации». Коррекция 

высших психических функций. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа и 

логической памяти. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Коррекция 

высших психических функций. Развитие произвольного внимания, осязательных ощущений. 

Коррекция высших психических функций. Развитие гибкости мышления и произвольного 

внимания. Коррекция высших психических функций. Развитие двигательной памяти. 

Коррекция высших психических функций. Развитие умения правильно называть предметы, 

развитие слуховой памяти. Итоговый мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 

2 класс 

Модуль 1 "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" 

Раздел 1 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» (Мониторинг познавательной 
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деятельности. Развитие графических умений, зрительно-двигательной координации. Развитие 

произвольного внимания. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Развитие 

точности движений. Развитие зрительной произвольной памяти. Развитие понятийного 

мышления). 

Раздел 2 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» (Развитие произвольного внимания. 

Выделение частей предмета, складывание целого из частей, выделение сходных и 

отличительных деталей. Развитие умения правильно называть предметы, развитие слуховой 

памяти. Кинестетическое и кинетическое развитие. Развитие объема внимания, осязательных 

ощущений. 

Раздел 3 «Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и 

подводить под понятие» (Развитие зрительного анализа и словесного синтеза. Цветовой 

спектр. Цвета тѐплые и холодные. Развитие гибкости мышления и произвольного внимания. 

Развитие понятийного мышления, памяти, пространственных представлений. 

Раздел 4 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» (Сказочная математика – развитие вербального мышления) 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» Раздел 1 «Познавательные действия при работе с

 алгоритмами» (Развитие, понятийного мышления. Развитие двигательной памяти. 

Развитие умения анализировать и 

сравнивать образец. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов). 

Раздел 2 «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» (Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. Развитие умений ориентироваться в пространстве листа, воспринимать словесные 

указания. Развитие зрительной памяти, пространственных представлений. Развитие 

зрительного анализа и словесного синтеза. 

Раздел 3 «Познавательные действия по преобразованию информации». (Развитие 

умения ориентироваться в пространстве листа и логической памяти. Совершенствование 

движений и сенсомоторного развития. Развитие произвольного внимания, осязательных 

ощущений. Развитие гибкости мышления и произвольного внимания. Развитие двигательной 

памяти. Развитие умения правильно называть предметы, развитие слуховой памяти. 

Мониторинг познавательной деятельности) 

3 класс 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации». Выделение признаков конкретных 

понятий/простых учебных понятий на материале учебных предметов, оперирование 

признаками, определение существенных признаков. Различение существенных и 

несущественных признаков житейских понятий/простых учебных понятий. Классификация 

житейских, конкретных и простых учебных понятий по заданным правилам. Словесное 

определение основания классификации и каждого класса. Синтезирование объектов. Анализ 

целостности контекста. Сравнение конкретных понятий/простых учебных понятий на 

основании сопоставления существенных признаков. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации». Установление логических связей между 

понятиями, определение причинно-следственных зависимостей на учебном материале 

предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла. Установление родовидовых 

отношений на учебном материале предметов естественнонаучного цикла. Обобщение 

житейских понятий/простых учебных понятий и исключение лишнего из ряда этих понятий, 

объединенных общим признаком. Установление причинно-следственных зависимостей в 

исторических событиях. 
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Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие». Знакомство с алгоритмом рассуждения о причинах события или 

явления. Умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного материала. 

Умозаключение. Суждения с логическими связками. Алгоритм определения учебного понятия 

через обобщение существенных признаков и установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов». Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике 

поступков людей или жизненной ситуации. Выделение и пояснение обобщено-образного 

выражения, заключенного в пословице и поговорке. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале». 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами». Освоение алгоритма 

учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучаемом 

программном материале. Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале (например, государство; усобицы). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов». Анализ и переработка зрительной и слуховой информации. 

Анализ пространственного расположения фигур. Оперирование приемами запоминания и 

воспроизведения информации на учебном материале: выделение опорных слов, 

воспроизведение текста по опорным словам. Проведение учебных действий по работе с 

информацией: нахождение и извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; 

определение места искомой информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации». Преобразование 

информации из одной формы в другую различными способами по образцу. Выстраивание 

схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

3 класс 

Модуль 1«Коррекцияиразвитиебазовыхприемовмыслительной деятельности» 

Раздел«Коррекцияиразвитиебазовыхлогическихдействийимыслительных операцийана 

лиза,синтеза,сравнения,классификации». Выделение признаков конкретных понятий/ простых 

учебных понятий на материале учебных предметов, оперирование признаками, определение 

существе нных признаков. Различение существенных и несущественных признаков 

житейских понятий/простых учебных понятий. Классификация житейских, конкретных и 

простых учебных понятий по заданным правилам ( например, самостоятельные и 

служебные части речи; собственные и нарицательные имена существительные).  Словесное 

определение основания классификации и каждого класса. Синтезирование объектов. 

Восполнение недостающих звеньев целого на материале учебных предметов, при 

необходимости с использованием слов для справок. Анализ целостности контекста: связь 

частей в единое смысловое целое, понимание значения неизвестного слова или выражения на 

основе контекста, установление скрытых связей между событиями. Сравнение конкретных 

понятий/простых учебных понятий на основании сопоставления суще ственных признаков. 

Раздел«Коррекцияиразвитиебазовыхлогическихдействийимыслительныхоперацийобо 

бщения,абстрагирования,конкретизации» 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно- 

следственных зависимостей на учебном материале предметов естественнонаучного и 

гуманитарного цикла. 

Обобщение житейских понятий/простых учебных понятий и исключение лишнего из 

ряда этих   понятий,   объединенных   общим   признаком. Установление причинно- 

следственных зависимостей в исторических событиях (определение причины и следствия 

события. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, определять и подводить под понятие» 

Знакомство с алгоритмом рассуждения о причинах события или явления, анализ наиб 

олее вероятных из них, определение возможных последствий. 
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Умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного материала. 

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание; все прилага 

тельные изменяются по родам, падежам и числам. 

Суждения с логическими связками и, или, не. Применение отрицания в суждениях. 

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. 

Алгоритм определения учебного понятия через обобщение существенных признаков и 

установление связи между ними. Алгоритм подведения объекта под учебное понятие. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц  и 

поговорок, текстов» 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике 

поступков людей или жизненной ситуации. Выделение и пояснение обобщенно- образ- ного 

выражения, заключенного в пословице и поговорке. Синонимичность значений пословиц и 

поговорок. Сопоставление синонимичных по значению пословиц и поговорок с жизненной 

ситуацией на примере собственного опыта. 

Разноплановость значений пословиц и поговорок, применение пословицы и поговорки 

к разным жизненным ситуациям. 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Освоение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной 

задачи на изучаемом программном материале (например, правописание не с 

прилагательными). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном   материале. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (сличение, сопоставление, 

нахождение идентичных фигур, распознавание наложенных изображений, выделение фигур 

из сложного чертежа, нахождение против оречивых изображений). Анализ пространственного 

расположения фигур. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 

материале: выделение опорных слов, воспроизведение текста по опорным словам. 

Проведение учебных действий по  работе с информацией:  нахождение и извлечение 

заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой 

информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). 

Определение, нахождение и извлечение одной или  нескольких единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста. Определение наличия/отсутствия информации. 

Проведение оценки достаточности информации для решения практических задач. 

Оперирование информацией, представленной в таблице, на диаграмме, 

схеме, рисунке, карте. Использование информации, представленной схематично (например, 

определение среднемесячной температуры воздуха по диаграмме). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по 

образцу. Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. Преобразование 

информации из графического или символьного представления в текстовое и наоборот. 

Планируемые результаты освоения ПКРЗ Личностные УУД 

• освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

-основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определѐнному полу, осознание себя как «Я»; 
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-социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся развивающемся мире. 

Предметные УУД 

Обучающийся научится определять: 

▪ различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 

▪ отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

▪ последовательность событий; 

• находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логически ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность; 

• называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывать свой выбор; 

• находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данных 

групп; 

• уметь определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо ложные 

фразы, исправлять алогичность, обосновывать свое мнение; 

▪ выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

• конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и 

конца; путем подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и так далее) 

• свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: "вверх 

наискосок справа на лево" и другие, самостоятельно составлять рисунки с использованием 

данных понятий на клетчатой бумаге; 

• составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, 

сочинять сказки на новый лад, фантастические истории как от первого лица, так и о лица 

неодушевленного предмета; 

• функциональные отношения между понятиями. Обучающийся получит 

возможность научиться 

• логически рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

▪ выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

▪ сравнивать предметы, понятия; 

▪ обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

▪ концентрировать, переключать своѐ внимание; 

▪ развивать свою память; 

▪ самостоятельно выполнить задания; 

• осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

▪ решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

▪ способностей рассуждать; 

▪ находить несколько способов решения задач. 

 

 

Тематическое планирование 1 (1) класс 

№ Тема  

Кол-во 

часов 

Модуль 1 «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел 1 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

1 Мониторинг познавательной деятельности. 0,5 
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2 Развитие графических умений, зрительно-двигательнойкоординации 0,5 

3 Развитие произвольного внимания. 0,5 

4 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Развитие 

точности движений 

0,5 

5 Развитие зрительной произвольной памяти. 0,5 

6 Развитие понятийного мышления. 0,5 

Раздел 2 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

7 Развитие произвольного внимания. 0,5 

8 Выделение частей предмета, складывание целого из частей, выделение 

сходных и отличительных деталей 

0,5 

9 Развитие умения правильно называть предметы, развитие слуховой памяти. 0,5 

10 Кинестетическое и кинетическое развитие. 0,5 

11 Развитие объема внимания, осязательных ощущений. 0,5 

Раздел 3 «Развитие логических умений делать суждения умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

12 Развитие зрительного анализа и словесного синтеза. 0,5 

13 Цветовой спектр. Цвета тѐплые и холодные 0,5 

14 Развитие гибкости мышления и произвольного внимания. 0,5 

15 Развитие понятийного мышления, памяти, пространственных представлений. 0,5 

Раздел 4 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц ипоговорок, текстов» 

16 Сказочная математика 0,5 

17 Сказочная математика 0,5 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Раздел 1 «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

18 Развитие, понятийного мышления. 0,5 

19 Развитие двигательной памяти. 0,5 

20 Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 0,5 

21 Восприятие формы, величины, цвета; конструированиепредметов. 0,5 

Раздел 2 «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

22 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 0,5 

23 Развитиеумений ориентироваться в пространстве листа, воспринимать 

словесные указания. 

0,5 

24 Развитие зрительной памяти, пространственных представлений. 0,5 

25 Развитие зрительного анализа и словесного синтеза. 0,5 

Раздел 3 «Познавательные действия по преобразованию информации». 

26 Развитие уменияориентироваться в пространстве листа и логической памяти. 0,5 

27 Совершенствование движений и сенсомоторного развития 0,5 

28 Развитие произвольного внимания, осязательных ощущений. 0,5 

29 Развитие гибкости мышления и произвольного внимания. 0,5 

30 Развитие двигательной памяти. 0,5 

31 Развитие умения правильно называть предметы, развитие слуховой памяти. 0,5 
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32 Мониторинг познавательной деятельности. 0,5 

33 Мониторинг познавательной деятельности. 0,5 

34 Мониторинг познавательной деятельности. 0,5 

 

1 (2) класс 

№

№ 

Тема Количество 

часов 

Модуль 1 «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел 1 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

1 Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 0,5 

2 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Развитие графических умений, зрительно-двигательной координации 

0,5 

3 Коррекция высших психических функций. Развитие произвольного 

внимания. 

0,5 

4 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Развитие точности движений 

0,5 

5 Коррекция высших психических функций. Развитие  зрительной 

произвольной памяти. 

0,5 

6 Коррекция высших психических функций. Развитие, понятийного 

мышления. 

0,5 

Раздел 2 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

7 Коррекция высших психических функций. Развитие произвольного 

внимания. 

0,5 

8 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Выделение 

частей предмета, складывание целого из частей, выделение сходных и 

отличительных деталей 

0,5 

9 Коррекция высших психических функций. Развитие умения правильно 

называть предметы, развитие слуховой памяти. 

0,5 

10 Совершенствование движений и  сенсомоторного развития. 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

0,5 

11 Коррекция высших психических функций. Развитие объема внимания, 

развитие осязательных ощущений. 

0,5 

Раздел 3 «Развитие логических умений делать суждения умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

12 Коррекция высших психических функций. Развитие зрительного анализа и 

словесного синтеза. 

0,5 

13 Совершенствование движений и сенсомоторного развития Цветовой спектр. 

Цвета тѐплые и холодные 

0,5 

14 Коррекция высших психических функций. Развитие гибкости мышления и 

произвольного внимания. 

0,5 

15 Коррекция высших психических функций.Развитие понятийного мышления, 

памяти, пространственных представлений. 

0,5 

Раздел 4 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 
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16 Развитие вербального мышления через понимание скрытого смысла 

пословиц и поговорок 

0,5 

17 Развитие вербального мышления через понимание скрытого смысла 

пословиц и поговорок 

0,5 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Раздел 1 «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

18 Коррекция высших психических функций.Развитие, понятийного 

мышления. 

0,5 

19 Коррекция высших психических функций.Развитие двигательной 

памяти. 

0,5 

20 Коррекция высших психических функций. Развитие умения 

анализировать и сравнивать образец. 

0,5 

21 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 0,5 

22 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 0,5 

Раздел 2 «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

2

23 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

0,5 

2

24 

Коррекция высших психических функций. Развитие умений 

ориентироваться в пространстве листа, воспринимать 

Словесные указания. 

0,5 

2

25 

Коррекция высших психических функций. Развитие зрительной памяти, 

пространственных представлений. 

0,5 

2

26 

Коррекция высших психических функций. Развитие зрительного анализа 

и словесного синтеза. 

0,5 

Раздел 3 «Познавательные действия по преобразованию информации». 

2

27 

Коррекция высших психических функций. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве листа и логической памяти. 

0,5 

28 Совершенствование движений и сенсомоторного развития 0,5 

29 Коррекция высших психических функций. Развитие произвольного 

внимания, осязательных ощущений. 

0,5 

30 Коррекция высших психических функций. Развитие гибкости мышения и 

произвольного внимания. 

0,5 

31 Коррекция высших психических функций. Развитие двигательной 

памяти. 

0,5 

32 Коррекция высших психических функций. Развитие умения правильно 

называть предметы, развитие слуховой памяти. 

0,5 

33 Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 0,5 

34 Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 0,5 

35 Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 0,5 

 

2 класс 

№

№ 

Тема Количество 

часов 

Модуль 1 «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел 1 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 



 

432 

 

1 Мониторинг познавательной деятельности. 0,5 

2 Развитие графических умений, зрительно-двигательной координации 0,5 

3 Развитие произвольного внимания. 0,5 

4 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Развитие 

точности движений 

0,5 

5 Развитие зрительной произвольной памяти. 0,5 

6 Развитие понятийного мышления. 0,5 

Раздел 2 «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

7 Развитие произвольного внимания. 0,5 

8 Выделение частей предмета, складывание целого из частей, выделение 

сходных и отличительных деталей 

0,5 

9 Развитие умения правильно называть предметы, развитие слуховой 

памяти. 

0,5 

10 Кинестетическое и кинетическое развитие. 0,5 

11 Развитие объема внимания, осязательных ощущений. 0,5 

Раздел 3 «Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и 

подводить под понятие» 

12 Развитие зрительного анализа и словесного синтеза. 0,5 

13 Цветовой спектр. Цвета тѐплые и холодные 0,5 

14 Развитие гибкости мышления и произвольного внимания. 0,5 

15 Развитие понятийного мышления, памяти, пространственных 

представлений. 

0,5 

Раздел 4 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» 

16 Сказочная математика 0,5 

17 Сказочная математика 0,5 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел 1 «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

18 Развитие, понятийного мышления. 0,5 

19 Развитие двигательной памяти. 0,5 

20 Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 0,5 

21 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 0,5 

Раздел 2 «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

22 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 0,5 

23 Развитие умений ориентироваться в пространстве листа, воспринимать 

словесные указания. 

0,5 

24 Развитие зрительной памяти, пространственных представлений. 0,5 

25 Развитие зрительного анализа и словесного синтеза. 0,5 

Раздел 3 «Познавательные действия по преобразованию информации». 

26 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа и логической 

памяти. 

0,5 
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27 Совершенствование движений и сенсомоторного развития 0,5 

28 Развитие произвольного внимания, осязательных ощущений. 0,5 

29 Развитие гибкости мышления и произвольного внимания. 0,5 

30 Развитие двигательной памяти. 0,5 

31 Развитие умения правильно называть предметы, развитие слуховой 

памяти. 

0,5 

32 Мониторинг познавательной деятельности. 0,5 

33 Мониторинг познавательной деятельности. 0,5 

34 Мониторинг познавательной деятельности. 0,5 

 

3 класс 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

1. Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 0,5 

2. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Развитие 

графических умений, зрительно-двигательной координации. 

0,5 

3. Коррекция высших психических функций Внимание. 

Развитие мышления (операции конкретизации и обобщения). 

0,5 

4. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Развитие точности движений. 

0,5 

5. Коррекция высших психических функций. Развитие кратковременной 

памяти. 

0,5 

6. Коррекция   высших   психических   функций. Развитие мышления 

(установление закономерностей). 

0,5 

7. Коррекция высших психических функций. Внимание (объем). 0,5 

8. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Развитие слухового восприятия. Выделение частей предмета, складывание 

целого из частей, выделение сходных и отличительных деталей 

0,5 

9. Коррекция высших психических функций. Развитие вербальной памяти. 0,5 

10. Коррекция высших психических функций. Развитие  словесно- логического 

мышления (аналогии). 

0,5 

11. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Кинестетическое и кинетическое развитие. Кинестетическое и кинетическое 

развитие 

0,5 

12. Коррекция высших психических функций. Внимание (концентрация) 0,5 

13. Коррекция высших психических функций. Развитие двигательной памяти). 0,5 

14. Коррекция высших психических функций Развитие словесно-логического 

мышления (выделение существенных признаков). 

0,5 

15. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Восприятиеформы, величины; конструирование предметов. 

0,5 

16. Коррекция высших психических функций. Внимание (распределение) 0,5 

17. Коррекция высших психических функций. Развитие зрительной памяти. 0,5 

18. Коррекция высших психических функций. Развитие мышления (операция 

сравнения). 

0,5 

19. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Восприятие цвета. Цветовой спектр. Цвета тѐплые и холодные. Развитие 

зрительного восприятия. 

0,5 
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20. Коррекция высших психических функций. Внимание (переключение). 0,5 

21. Коррекция высших психических функций. Развитие слуховой памяти. 0,5 

22. Коррекция высших психических функций. Развитие мышления 

(аналитико-синтетические операции). 

0,5 

23. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Развитие восприятия пространства. 

0,5 

24. Коррекция высших психических функций. Внимание (распределение). 0,5 

25. Коррекция высших психических функций. Развитие объема памяти. 0,5 

26. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Развитие восприятия пространства. Развитие навыков пространственной 

ориентировки. 

0,5 

27. Коррекция высших психических функций. Развитие вербально - 

понятийного мышления 

0,5 

28. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Развитие восприятия времени. 

0,5 

29. Коррекция высших психических функций. Внимание (устойчивость и 

избирательность). 

0,5 

30. Коррекция высших психических  функций. Развитие долговременной 

памяти. 

0,5 

31. Коррекция высших психических функций. Развитие мышления 

(установление закономерностей). 

0,5 

32. Коррекция высших психических функций. Внимание (объем). 0,5 

33. Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 0,5 

34. Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 0,5 

 

4класс 

№ Тема Количество 

часов 

1-2 Наблюдение. Диагностика 1 

Модуль 1 «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

3 Существенные и несущественные признаки 0,5 

4 Классификация понятий 0,5 

5 Синтезирование объектов 0,5 

6 Восполнение недостающих звеньев 0,5 

7 Анализ целостности контекста 0,5 

8 Сравнение понятий 0,5 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

9 Установление логических связей 0,5 

10 Определение причинно-следственных зависимостей. 0,5 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие» 

11 Алгоритм рассуждений 0,5 

12 Умозаключение по аналогии. 0,5 

13 Умозаключение из двух и более посылок. 0,5 
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14 Обобщение признаков 0,5 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

15 Обобщѐнно-образное выражение в пословице и поговорке 0,5 

16 Синонимичность значений пословиц и поговорок. 0,5 

17 Разноплановость значений пословиц и поговорок. 0,5 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

18 Освоение алгоритма. 0,5 

19 Работа с правилом 0,5 

20 Решение учебной задачи 0,5 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

21 Зрительная и слуховая информации. 0,5 

22 Пространственное расположения фигур 0,5 

23 Выделение опорных слов 0,5 

24 Воспроизведение текста по опорным словам 0,5 

25 Извлечение информации по инструкции 0,5 

26 Таблица, диаграмма, схема, рисунок, карта 0,5 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

27 Преобразование информации по образцу 0,5 

28 Преобразование информации 0,5 

29 Повторение материала 0,5 

30 Повторение материала 0,5 

31 Повторение материала 0,5 

32 Обобщающее занятие 0,5 

33- 

34 

Наблюдение. Диагностика 1  

 

 2.5.2. Рабочая программа коррекционного курса «Корррекционно-

развивающие занятия (логопедические)» 
 

Пояснительная записка 

Особенности обучающихся с задержкой психического развития - это смазанная, 

недостаточно отчетливая речь, что связано с малой подвижностью артикуляционного 

аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, 

отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую дифференцированность 

словаря, слабость регулирующей функции речи. Это обусловливает дополнительные 

коррекционные задачи занятия, направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, на повышение речевой активности детей, на создание условий для осмысление 

выполняемой учебной работы. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Программа коррекционно-развивающих курсов (далее ПКРЗ) "Логопедические 

занятия" направлена на формирование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых 
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средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование 

мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Цели и задачи изучения ПКРЗ 

Цель ПКРЗ - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико- 

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Задачи ПКРЗ: 

1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

3. Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

4. Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыковдиалогическойи монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

5. Коррекция нарушений чтения и письма; 

6. Расширение представлений об окружающей действительности; 

7. Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Место ПКРЗ в учебном плане 

ПКРЗ входит в программу коррекционно-развивающей работы АООП НОО (вариант 

7.2) школы. 

Основные содержательные линии ПКРЗ 

В соответствии с целями и задачами ПКРЗ "Логопедические занятия" выделяются 

следующие модули и разделы программы: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика»; 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика»; 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»; 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)». 

Содержание ПКРЗ 1 (1) класс 

Модуль 1. «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика» 

Звуки и буквы, отличие и сходство. Буква как знак звука. (звукопроизношение). 

Различение звуков в речи и букв на письме (по фонетическому сходству). Различение букв (по 

оптическому и кинетическому сходству). Типы слогов. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и 

письма с помощью рисунков, символов. Гласные и согласные звуки, их особенности. 

Определение количества слогов в словах. Слова и предложения. Обозначение ударения в 

словах. Графический и зрительный образ букв в словах и предложениях. Согласные звуки: 

звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. 

Модуль 2. «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» 

Разбор слов по составу. Слова – названия предметов в быту (существительные). Слова 

– названия действий (глаголы). Слова – названия признаков предметов (прилагательные). 

Состав слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Модуль 3. «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 
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Расширение импрессивного и экспрессивного словаря по лексическим темам; устная 

форма работы над текстом, предложением, словом, слогом исправление аграмматических 

нарушений. Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Модуль 4. «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)» 

Составление связного высказывания (в виде словесного отчета посовершаемому 

действию с опорой на ключевые слова). Составление связного рассказа на заданную тему (по 

опорному плану и ключевым словам). Диалог на заданную тему (в рамках изученного 

материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 2 реплик). 

1 (2) класс 

Модуль 1. «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика» (Звуки и буквы. Фонематический анализ и синтез. Дифференциация 

звуков по твердости/мягкости. Мягкий знак. Дифференциация звуков по звонкости/глухости. 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков. Ударение. Слоговой анализ и синтез. 

Перенос слова) 

Модуль 2. «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» (Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Формирование 

навыков словообразования. Однокоренные слова. Морфемный анализ и синтез) 

Модуль 3. «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» (Имя существительное. Число имен существительных. Собственные и 

нарицательные имена существительных. Имя прилагательное. Число имен прилагательных. 

Местоимение. Глагол. Число глагола. Предлоги 

Модуль 4. «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)» (Обозначение границ предложения. Пересказ текста. Составление рассказа. 

Профилактика ошибок в письменной речи) 

2 класс 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика» 

Звуки и буквы. Различение звуков в речи и букв на письме (по фонетическому 

сходству). Различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Слогообразующая 

роль гласных. Типы слогов. Ударение. Смыслоразличительная и форморазличительная роль 

ударения. Практикум по развитию произношения и навыков чтения. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Формирование навыков 

словообразования. Однокоренные слова. Морфемный анализ и синтез 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Имя существительное. Число имен существительных. Собственные и нарицательные 

имена существительных. Имя прилагательное. Число имен прилагательных. Местоимение. 

Глагол. Число глагола. Предлоги 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)» 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Последовательность предложений в тексте. Определение текста. 

3 класс 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика» 

Звуки и буквы. Различение звуков в речи и букв на письме (по фонетическому 

сходству). Различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Слогообразующая 

роль гласных. Типы слогов. Ударение. Смыслоразличительная и форморазличительная роль 

ударения. Практикум по развитию произношения и навыков чтения. 
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Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» 

Слово как объединение морфем, стоящих в определѐнном порядке и имеющих 

значение. Наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное 

знакомство с составом слова ( корень, приставка, суффикс, окончание). Корень, общее 

понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Приставка. 

Представление о значении приставок. Значение, которое приставка придаѐт слову. 

Образование однокоренных слов с помощью приставок. Правописание разделительного 

твѐрдого знака. Суффикс. Представление о значении суффиксов. Роль суффикса в слове. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов. Окончание, его основная функция и 

отличие от других частей слова. Роль окончаний для связи слов в словосочетании (для связи 

слов в предложении). Разбор слова по составу. Соединительные гласные в сложных словах 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Части речи. Общее представление о частях  речи.  Части речи как группы  слов, отвечающих 

на один и тот же вопрос и объединѐнных общим значением (предмета, признака предмета, 

действия). Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и 

общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Создание 

представления о грамматическом значении (без введения термина) как о значении, 

свойственным целым группам слов. Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Изменение имѐн 

существительных по числам. Варианты окончаний имѐн существительных во множественном 

числе. Род имѐн существительных. Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. Мягкий знак на конце имѐн существительных после шипящих. Сопоставление 

написания имѐн существительных женского и мужского рода, оканчивающихся шипящими. 

Изменение имѐн существительных по падежам. Этимология названий падежей.

 Падежные вопросы. Алгоритм определения падежа имени существительного. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Сравнение по значению и по функциям 

имѐн существительных и местоимений. Глагол как часть речи. Значение и употребление в 

речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Изменение глаголов по 

числам и временам. Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и 

будущего времени. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и что делать? Не с глаголами. Значение частицы не. Правописание 

отрицательной частицы не с глаголами. Имя прилагательное как часть речи. Значение и 

употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. 

Роль имѐн прилагательных в речи. Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и 

падежам. Алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного. Связь имѐн 

прилагательных с именамисуществительными. 

Предложение. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. Типы предложений по цели высказывания и по интонации, связь слов 

по смыслу и по форме. Главные члены предложения. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)» 

Текст. Общее представление о тексте и его особенностях. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. тема, главная мысль, связь предложений в 

тексте, опорные слова, основные части - вступление (начало), основная часть (середина), 

заключительная часть (конец). Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Основные части текста - вступление (начало), 

основная часть (середина), заключительная часть (конец).План текста. Составление планов к 
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предлагаемым текстам. Списывание текстов различных типов. Корректирование заданных 

текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;. 

Составление связного описательного рассказа на заданную тему (по предварительно 

составленному плану, сюжетной картинке). Пересказ повествовательного текста. Знакомство с 

жанрами письма. Письмо как вид текста, требования к его написанию. Знакомство с 

основными видами изложении. 

4 класс 

Модуль 1. «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика» (Фонематический анализ и синтез. Твердые и мягкие согласные звуки. 

Мягкий знак. Звонкие и глухие согласные звуки. Ударение) 

Модуль 2. «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» (Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Морфемный анализ и синтез слов. Дифференциация приставок и предлогов. Формирование 

навыков словообразования) 

Модуль 3. «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» (Изменение по падежам существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. Склонение. Категория рода и числа прилагательных. Изменение по падежам 

прилагательных. Личные местоимения. Категория времени глаголов. Спряжение) 

Модуль 4. «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)» (Обозначение границ предложения. Конструирование предложений. Части 

речи. Простые и сложные предложения. Текст. Пересказ. Текст. Составление рассказа. 

Деформированный текст. Профилактика ошибок в письменной речи). 

 

Планируемые результаты освоения ПКРЗ 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика»: 

-  правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их; 

- применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

- различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и букв, 

системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки ударения в 

словах, давать характеристику звука; 

- ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, 

ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический 

разбор; 

- дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, аффрикаты и их 

компоненты, определять позиционные чередования звуков; 

- дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому принципу буквы, 

фонетическому принципу звуки; 

- производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; • соблюдать на письме орфографические правила, основанные на 

фонетическом принципе; 

- выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование 

навыков словообразования. Морфемика»: 

- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

минимизируя их; 
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- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание, 

постфикс; 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

- образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; 

- образовывать сложные слова путем сложения основ слова; 

- производить словообразовательный разбор с целью определения способа образования 

правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи; 

- соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу пре-, при-, 

приставок на з (с); 

- правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными, непроизносимыми согласными; ѐ – о после шипящих в корне слова; правописание 

суффиксов -чик- (-щик-); - ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); 

правописания глаголов (корней с чередованием е /и; использование ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после 

шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний 

глагола (в рамках изученного по годам обучения). 

По модулю«Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»: 

- правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических ошибок 

словоизменения или минимизируя их; 

- ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное; 

- различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки частей 

речи; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

- различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста (предложение, 

текст); 

- составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять 

предложно-падежные конструкции; 

- выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и зависимое 

слово; 

- определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

- применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

- уметь формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных правил 

и норм современного русского литературного языка; 

- излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов сжатия, 

разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

- связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, 

составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; 
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- соблюдать смысловую цельность, речевую связность и последовательность 

изложения; 

- определять тему и основную мысль текста 

- понимать основное содержание, смысл текста; 

- составлять простой/сложный план текста; 

- использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи; 

- аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, используя различные языковые 

средства и приемы; 

- участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические высказывания, 

характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью словаря; 

- извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой материал; 

- создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

- соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета; 

- выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех пройденных 

орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста. 

Тематическое планирование 1 (1) класс 

№ Тема Количество 

часов 

Диагностика (1 ч) 

1 Логопедическое обследование 0,5 

2 Логопедическое обследование 0,5 

Модуль 1. «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика» (5 ч) 

3 Дифференциация понятий «звук» «буква». 0,5 

4 Звуки и буквы. Отличия. 0,5 

5 Дифференциация гласных звуков. 0,5 

6 Дифференциация согласных звуков. 0,5 

7 Согласные свистящие звуки. Произношение. 0,5 

8 Согласные звуки аффрикаты. Произношение. 0,5 

9 Согласные шипящие звуки. Произношение. 0,5 

10 Согласные звуки соноры. Произношение. 0,5 

11 Прямые и обратные слоги. Ударение. 0,5 

12 Звукобуквенный анализ слов. Ударение. 0,5 

Модуль 2. «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» (3,5 ч) 

13 Слова – названия предметов в быту (существительные). 0,5 

14 Слова – названия действий (глаголы) 0,5 

15 Слова – названия признаков предметов (прилагательные) 0,5 

16 Состав слова. Окончание. 0,5 

17 Состав слова. Приставка. 0,5 

18 Состав слова. Суффикс. 0,5 

19 Разбор слова по составу. 0,5 

Модуль 3. «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» (3,5 ч) 

20 Изучение частей речи. 0,5 

21 Слова как часть речи. 0,5 
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22 Имя существительное. 0,5 

23 Глаголы. 0,5 

24 Имя прилагательное. 0,5 

25 Падежи. 0,5 

26 Изменения форм слов. 0,5 

Модуль 4. «Коррекция и развитие связной речи. 

Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо)» (2,5 ч) 

27 Текст. Основная мысль текста. 0,5 

28 Составление связного высказывания по опорному плану. 0,5 

29 План текста. 0,5 

30 Составление связного рассказа по ключевым словам. 0,5 

31 Составление текста по сюжетным картинкам. 0,5 

Диагностика (1 ч) 

32 Логопедическое обследование. 0,5 

33 Логопедическое обследование. 0,5 

 

1 (2) класс 

№ Тема Количество 

часов 

Модуль 1. «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика» 

1 Стартовая диагностика. 0,5 

2 Стартовая диагностика. 0,5 

3 Звуки и буквы. Дифференциация понятий «звук», «буква». 0,5 

4 Гласные и согласные звуки.  

5 Дифференциация гласных первого и второго ряда. 0,5 

6 Выбор гласных букв для обозначения мягкости на письме. 0,5 

7 Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков.  

8 Различение звонких и глухих и согласных звуков 0,5 

9 Различение шипящих – свистящих звуков 0,5 

10 Понятие слога. 1-2 сложные слова с простым открытым слогом. 0,5 

11 Выделение гласных из односложных и двусложных слов. 0,5 

12 Ударение. 0,5 

Модуль 2. «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» 

13 Слово и его значение  

14 Слова-предметы. 0,5 

15 Слова-действия. 0,5 

16 Слова-признаки. 0,5 

17 Промежуточная диагностика. 0,5 

18 Промежуточная диагностика. 0,5 

Модуль 3. «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

19 Словоизменение имѐн существительных. 0,5 
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20 Словообразование имѐн существительных. 0,5 

21 Словоизменение глаголов. 0,5 

22 Словообразование глаголов. 0,5 

23 Словоизменение имѐн прилагательных. 0,5 

24 Словообразование имѐн прилагательных. 0,5 

25 Слова близкие и противоположные по значению. 0,5 

Модуль 4. «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

26 Дифференциация понятий «слово» и «предложение». 0,5 

27 Составление предложений по опорным схемам. 0,5 

28 Составление схем предложений. 0,5 

29 Определение границ предложений. 0,5 

30 Итоговая диагностика. 0,5 

31 Итоговая диагностика. 0,5 

32 Повторение изученного материала. 0,5 

33 Повторение изученного материала. 0,5 

 

2 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Модуль 1. «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика» 

1 Стартовая диагностика 0,5 

2 Стартовая диагностика 0,5 

3 Звуки и буквы 0,5 

4 Фонематический анализ и синтез 0,5 

5 Дифференциация звуков по твердости/мягкости. 0,5 

6 Мягкий знак 0,5 

7 Дифференциация звуков по звонкости/глухости 0,5 

8 Дифференциация свистящих и шипящих звуков 0,5 

9 Ударение 0,5 

10 Слоговой анализ и синтез 0,5 

11 Перенос слова 0,5 

Модуль 2. «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

12 Слово и его значение 0,5 

13 Синонимы и антонимы 0,5 

14 Формирование навыков словообразования 0,5 

15 Однокоренные слова 0,5 

16 Морфемный анализ и синтез 0,5 

17 Промежуточная диагностика 0,5 

18 Промежуточная диагностика 0,5 

Модуль 3. «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 
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19 Имя существительное 0,5 

20 Число имен существительных 0,5 

21 Собственные и нарицательные имена существительных 0,5 

22 Имя прилагательное 0,5 

23 Число имен прилагательных 0,5 

24 Местоимение 0,5 

25 Глагол 0,5 

26 Число глагола 0,5 

27 Предлоги 0,5 

Модуль 4. «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

28 Обозначение границ предложения 0,5 

29 Пересказ текста 0,5 

30 Составление рассказа 0,5 

31 Итоговая диагностика 0,5 

32 Итоговая диагностика 0,5 

33 Профилактика ошибок в письменной речи 0,5 

34 Повторение пройденного материала 0,5 

 

3 класс 

№ 

 
Тема Количество 

часов 

Модуль 1. «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика» 

1 Стартовая диагностика 0,5 

2 Стартовая диагностика 0,5 

3 Звуки и буквы. Фонематический анализ и синтез. 0,5 

4 Гласные и согласные звуки. 0,5 

5 Дифференциация гласных первого и второго ряда. 0,5 

8 Дифференциация звуков по твѐрдости / мягкости. 0,5 

9 Дифференциация звуков по звонкости/глухости. 0,5 

10 Буквы ь,ъ не обозначающие звуков 0,5 

11 Различение шипящих – свистящих звуков. 0,5 

Модуль 2. «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

10 Слово и его значение 0,5 

11 Формирование навыка словообразования 0,5 

12 Однокоренные слова. 0,5 

13 Корень слова 0,5 

14 Окончание 0,5 

15 Приставка. 0,5 

16 Суффикс 0,5 

17 Основа слова 0,5 
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18 Состав слова 0,5 

19 Состав слова 0,5 

Модуль 3. «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

20 Словоизменение. Имя существительное. 0,5 

21 Число имѐн существительных. 0,5 

22 Род имѐн существительных. 0,5 

23 Глагол. 0,5 

24 Имя прилагательное. 0,5 

25 Формы имѐн прилагательных. 0,5 

26 Формы глаголов. 0,5 

27 Местоимение. 0,5 

Модуль 4. «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

28 Предложение. Составление предложения по опорным словам 0,5 

29 Составление рассказа. 0,5 

30 Профилактика ошибок в письменной речи. 0,5 

31 Повторение изученного материала 0,5 

32 Повторение изученного материала 0,5 

33 Итоговая диагностика 0,5 

34 Итоговая диагностика 0,5 

 

4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Модуль 1. «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика» 

1 Логопедическое обследование 0,5 

2 Логопедическое обследование 0,5 

3 Фонематический анализ и синтез 0,5 

4 Твердые и мягкие согласные звуки 0,5 

5 Мягкий знак 0,5 

6 Звонкие и глухие согласные звуки 0,5 

7 Ударение 0,5 

Модуль 2. «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» 

8 Лексическое значение слова 0,5 

9 Синонимы 0,5 

10 Антонимы 0,5 

11 Морфемный анализ и синтез слов 0,5 

12 Дифференциация приставок и предлогов 0,5 

13 Формирование навыков словообразования 0,5 

Модуль 3. «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 
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14 Изменение по падежам существительных 0,5 

15 Правописание безударных падежных окончаний 0,5 

16 Склонение 0,5 

17 Категория рода и числа прилагательных 0,5 

18 Промежуточная диагностика 0,5 

19 Промежуточная диагностика 0,5 

20 Изменение по падежам прилагательных 0,5 

21 Личные местоимения 0,5 

22 Категория времени глаголов 0,5 

23 Спряжение 0,5 

Модуль 4. «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

24 Обозначение границ предложения 0,5 

25 Конструирование предложений 0,5 

26 Части речи 0,5 

27 Простые и сложные предложения 0,5 

28 Текст. Пересказ 0,5 

29 Текст. Составление рассказа 0,5 

30 Деформированный текст 0,5 

31 Итоговая диагностика 0,5 

32 Итоговая диагностика 0,5 

33 Профилактика ошибок в письменной речи 0,5 

34 Повторение пройденного материала 0,5 

 

2.5.3. Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психологические)» 
Пояснительнаязаписка 

Процесс обучения в школе включает не только усвоение системы знаний, 

становлениемногих учебныхи интеллектуальных навыков, 

нотакжеразвитиесамихпознавательныхпроцессов—

внимания,памяти,мышления,способностейиличностиребенка.Накаждомновом,болеевысокомэт

апеобученияучащийсяиспытывает большие затруднения в усвоении и использовании нового 

учебного материала.Главная причина таких затруднений состоит не только в пробелах 

предшествующего 

этапаобучения,ноивнеразвитостисамихпознавательныхпроцессов,неподготовленностикпостан

овкеирешениюновых,болеесложныхпроблем,пониманиюновогоучебногоматериала,обоснован

июнайденногорешения,выражениюсобственноймысли. 

Задержкапсихическогоразвития(ЗПР)—

этозамедлениетемпаразвитияпсихики,котороевыраженовнедостаточностиобщегозапасазнаний,

ограниченномпредставлении,недоразвитости мышления, инфантильности и неспособности 

заниматься интеллектуальнойдеятельностью. Наиболее отличительная особенность ЗПР – это 

незрелость эмоционально-волевой сферы: такому ребенку очень трудно сделать над собой 

волевое усилие, заставитьсебя выполнить что-либо. Здесь же возникают нарушения внимания: 

его 

неустойчивость,сниженнаяконцентрация,повышеннаяотвлекаемость.Нарушениявниманиямогу

тсопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. Говоря об 

особенностяхпамяти у детей с ЗПР, то исследователи выявляют закономерность: они гораздо 
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лучше 

могутзапомнитьнаглядный(неречевой)материал,чемвербальный.ЗПРчастоможетсопровождать

ся речевыми дефектами, которые в основном связаны с темпом ее развития. 

УдетейсЗПРтакженаблюдаетсяотставаниевразвитиивсехформмышления;онообнаруживаетсяпр

еждевсегововремярешения задачнасловесно-логическоемышление. 

Настоящеепрограммапредлагаетзаданияиигры,которыеможноиспользоватьвкачествераз

вивающих упражнений для занятий с детьми. В зависимости от того, справляется ребенокили 

нет с каким-либо типом заданий, надо подбирать ему упражнения подобного типа 

дляразвивающихзанятий. 

Общаяхарактеристикакоррекционногокурса 

Программакоррекционно-

развивающихкурсов(далееПКРЗ)"Психокоррекционныезанятия(психологические)"направлена

наразвитиеличностиобучающегосясЗПРмладшего-школьного возраста, его коммуникативных 

и социальных компетенций, гармонизацию еговзаимоотношенийссоциумом. 

ЦелиизадачиизученияПКРЗ 

ЦельПКРЗ-

заключаетсявпримененииразныхформвзаимодействиясобучающимися,направленныминапреод

олениеилиослаблениепроблемвпсихическомиличностномразвитии,гармонизациюличностии 

межличностныхотношений. 

ЗадачиПКРЗ: 

1. Формированиеучебноймотивации,стимуляцияразвитияпознавательныхпроцессов

; 

2. Коррекциянедостатковосознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельности,э

моцийиповедения,формирование навыковсамоконтроля; 

3. Гармонизацияпсихоэмоциональногосостояния,формированиепозитивногоотнош

енияксвоему"Я",повышениеуверенностивсебе,формированиеадекватнойсамооценки; 

4. Развитие личностного и профессионального самоопределения, 

формированиецелостного"образаЯ"; 

5. Развитиеразличныхкоммуникативныхумений,приемовконструктивногообщения

и навыков сотрудничества; 

6. Стимулированиеинтересаксебеисоциальномуокружению;развитиепродуктивных

видоввзаимоотношенийсокружающимисверстникамиивзрослыми; 

7. Предупреждениешкольнойисоциальнойдезадаптации; 

8. Становлениеирасширениесферыжизненнойкомпетенции. 

МестоПКРЗвучебномплане 

ПКРЗ входит в программу коррекционно-развивающей работы АООП НОО 

(вариант7.2)МБОУ СОШ №7 г. Заринска. 

 

ОсновныесодержательныелинииПКРЗ 

ВсоответствиисцелямиизадачамиПКРЗ"Психокоррекционныезанятия(психологические)

"выделяются следующиемодулииразделыпрограммы: 

Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" 

(разделы"Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции 

эмоциональныхи функциональных состояний"); 

Модуль"Формированиеличностногосамоопределения"(разделы"Развитиеличностногоса

моопределения" и"Развитиепрофессиональногосамоопределения"); 

Модуль"Развитиекоммуникативнойдеятельности"(разделы"Развитиекоммуникативных

навыков"и "Развитиенавыков сотрудничества"). 

 

Содержание ПКРЗ1(1)класс 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»:Раздел 

1. "Развитиерегуляции познавательныхпроцессов"; 



 

448 

 

Определениепоследовательностидействийдлядостиженияпоставленныхзадач.Самостоят

ельное планирование своих действий при выполнении задания с учетом заданногоправила. 

Соотнесение своих результатов с заданным планом выполнения заданий. Отработканавыков 

выполнения поставленной задачи при индивидуальной работе. Отработка 

приемов,помогающихсохранить концентрациюпривыполнении задания. 

Раздел2.Развитиесаморегуляцииэмоциональныхифункциональныхсостояний 

Знакомство с приемами снятия психоэмоционального напряжения. Отработка 

различныхтехникиприемоврегуляцииэмоций.Признакисостоянийутомленияипресыщения.Исп

ользованиеприемоврелаксации вразныхмоделируемыхжизненныхситуациях. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения»Раздел 

1.«Развитиеличностногосамоопределения» 

Социальныероливобществе,вариативностьмоделейповедениявсоответствииссоциальны

ми ролями, правилами и нормами поведения. Знакомство с понятием 

самооценка.Отработканавыковсамопрезентации,самооцениваниявмоделируемыхситуациях.Зн

акомствоспонятиями:индивидуальныеособенностичеловека,чертыхарактера.Представлениеоб

ответственномповедении.Прогнозированиевозможныхпоследствийповедения в моделируемых 

ситуациях, оценка различных вариантов поведения. Оценка себяи своихпоступковсучетом 

общепринятых социальныхнормиправил. 

Раздел2.«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Современный мир профессий. Представление о себе как о члене общества. Знакомство 

сосновными направлениями профессиональной деятельности. Выделение 

собственныхинтересовисклонностей,соотнесениеихсбудущейпрофессиональнойдеятельность

ю. 

Профессиональная пригодностьв основных направлениях 

профессиональнойдеятельности,ограниченияпривыборепрофессии.Представленияоперспектив

ахпрофессиональногообразованияибудущейпрофессиональнойдеятельности.Индивидуальнаяс

тратегиявыборабудущейпрофессии. 

Модуль «Развитие коммуникативной 

деятельности»Раздел1."Развитиекоммуникативныхнавыков" 

Отработка навыков активного слушания. Отработка навыков ведения 

дискуссии,использованияразличныхречевыхклише.Использованиеразличныхречевыхсредств. 

Раздел2."Развитиенавыковсотрудничества" 

Отработка навыков выстраивания продуктивного взаимодействия со сверстниками 

ивзрослыми. Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по 

совместнойдеятельностидля достижения общей цели. 

1(2)класс 

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения»: 

Раздел1."Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов".Впроцессекоррекционно-

развивающихзанятийидетразвитиеспособностиуправлятьсобственнымипсихологическими 

состояниями, а также поступками и действиями. Проводится работа 

надспособностьюудерживатьучебнуюзадачу,самостоятельновыполнятьдействияпоусвоеннойп

рограмме,самостоятельновыполнятьдействияповнутреннейпрограммеипереноситьеенановыйм

атериал.Такжебольшоевниманиеуделяетсяразвитиюрегуляциисобственногоповедения и 

эмоционального реагирования. Формируется способность понимать и 

различатьчужиеэмоциональныесостояния,проявлятьадекватныеэмоциивразличныхситуацияхо

бщения,развиваетсяумениеопределятьконкретныецелисвоихпоступков,искатьинаходитьадеква

тныесредствадостижения этихцелей. 

Раздел 2. "Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний».Направлен на формирование произвольной регуляции поведения, учебной 

деятельности исобственных эмоциональных состояний у обучающегося. Проводится 

диагностика основныхпсихическихпроцессов,атакжеособенностейэмоционально-

волевойимотивационно-потребностной сфер личности. Направлен на развитие основных 
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познавательных процессов,коррекцию выявляемых нарушений эмоционально-волевой и 

мотивационно-

потребностнойсферличностиребенка.Занятиявключаютупражнениянаразвитие:вербальногоине

вербальногомышления;зрительнойислуховойпамяти;концентрациииустойчивостивнимания; 

положительного отношения к учебе; навыков самоконтроля и саморегуляции, 

атакжетворческиезадания 

Модуль«Формированиеличностногосамоопределения» 

Раздел1.«Развитиеличностногосамоопределения».Направленнаосознаниеипринятиесво

ихиндивидуальныхличностныхособенностей,позитивноереалистичноеотношениексебе,первич

ноеопределениесвоейжизненнойстратегиивчастипрофессионального самоопределения и 

обучения. Значимым в коррекционно-

развивающейработеявляетсяразвитиеосознанияипринятияобщепринятыхжизненныеценностей

инравственных норм, умения анализировать социальные ситуации, принимать 

обдуманные,взвешенныерешения,нестиответственностьзасвоипоступки.Входекоррекционной

работыосновноевниманиеуделяетсяразвитиюспособностикосознаниюсебякаксоциальногосубъ

екта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других 

людей,оцениватьсобственныедействияи видетьперспективуразвитиясоциальнойситуации 

Раздел 2. «Развитие профессионального самоопределения». Направлен на 

осознаниеипринятиесвоихиндивидуальныхличностныхособенностей,позитивноереалистичное

отношениексебе,первичноеопределениесвоейжизненнойстратегиивчастипрофессионального 

самоопределения и обучения. Значимым в коррекционно-

развивающейработеявляетсяразвитиеосознанияипринятияобщепринятыхжизненныеценностей

инравственных норм, умения анализировать социальные ситуации, принимать 

обдуманные,взвешенныерешения,нестиответственностьзасвоипоступки.Входекоррекционной

работыосновноевниманиеуделяетсяразвитиюспособностикосознаниюсебякаксоциальногосубъ

екта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других 

людей,оцениватьсобственныедействияи видетьперспективуразвитиясоциальнойситуации. 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел 1. "Развитие коммуникативных навыков". Развитие своевременной и 

точнойориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию 

общения,способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать 

коммуникацию 

вразныхстатусноролевыхпозициях..Входекоррекционнойработыосновноевниманиеуделяетсяр

азвитиюнавыковпродуктивноговзаимодействияссоциальнымокружением,умениюобращатьсяз

апомощьюиприниматьпомощь,готовностиксотрудничествусосверстниками и взрослыми в 

учебных и внеучебных ситуациях. Также важными 

являютсяумениявыбиратьадекватнуюстратегиюповедениявусловияхконфликта,учитыватьпози

циюиинтересыпартнерапосовместнойдеятельности,эффективновзаимодействоватьссоциальны

мокружением. 

Раздел2."Развитиенавыковсотрудничества".Направленнаразвитиенавыковличностного

общениясосверстникамиинавыковпродуктивнойкоммуникациивсоциальномокружении.Важны

мвкоррекционно-развивающейработеявляетсяразвитиесвоевременнойи точной ориентировки в 

ситуации взаимодействия, адекватной включенности в 

ситуациюобщения,способностипроявлятьгибкостьвобщении,уменияадекватновыстраиватьком

муникациювразныхстатусноролевыхпозициях..Входекоррекционнойработыосновноевнимание

уделяетсяразвитиюнавыковпродуктивноговзаимодействияссоциальнымокружением,умениюоб

ращатьсязапомощьюиприниматьпомощь,готовностиксотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. 

Такжеважнымиявляютсяумениявыбиратьадекватнуюстратегиюповедениявусловияхконфликта

,учитыватьпозициюиинтересыпартнерапосовместнойдеятельности,эффективновзаимодействов

атьссоциальнымокружением. 
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2 класс 

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения»: 

Раздел1."Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов".Развитиеспособностиуправлять 

собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями.Способностьсамостоятельновыполнятьдействияпоусвоеннойпрограмме,самостоят

ельно выполнять действия по внутренней программе и переносить ее на новый материал. 

Развитиерегуляциисобственногоповедения и эмоциональногореагирования. 

Раздел2.Развитиесаморегуляцииэмоциональныхифункциональныхсостояний.Формиров

аниеспособностипониматьиразличатьчужиеэмоциональныесостояния,проявлять адекватные 

эмоции в ситуации общения в различных статусно-ролевых 

позициях,развитиеумениеопределятьконкретныецелисвоихпоступков,искатьинаходитьадекват

ныесредствадостижения этихцелей. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения»Раздел 

1.«Развитиеличностногосамоопределения» 

Развитие осознания и принятия общепринятых жизненных ценностей и 

нравственныхнорм,уменияанализироватьсоциальныеситуации,приниматьобдуманные,взвешен

ныерешения, нести ответственность за свои поступки. Развитие способности к осознанию 

себякак социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, 

поступкидругихлюдей,видетьперспективуразвитиясоциальнойситуациииоцениватьужесверши

вшиесясобытия,выстраиватьжизненнуюперспективу,жизненныепланы. 

Раздел2.«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, 

позитивноереалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной 

стратегии в частипрофессионального самоопределения и обучения. 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел 1. "Развитие коммуникативных навыков". Развитие своевременной и 

точнойориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию 

общения,способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать 

коммуникацию вразных статусно-ролевых позициях. Развитие чувствительности к вербальной 

и 

невербальнойэкспрессиисобеседника,способностьпроявлятьгибкостьролевыхпозицийвпроцесс

еобщения, динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с 

контекстомситуацииобщения. 

Раздел2."Развитиенавыковсотрудничества".Формированиеуменияуверенноотстаивать 

свою позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-

зависимомуповедению.Развитиенавыковпродуктивноговзаимодействияссоциальнымокружени

ем, расширению вариантов эффективных поведенческих стратегий, готовности 

ксотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. 

Развитиеумения анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной 

ситуации,выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать 

позицию 

иинтересыпартнерапосовместнойдеятельности,эффективновзаимодействоватьссоциальнымок

ружением. 

3 класс 

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения»: 

Раздел1."Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов".Развитиеспособностиуправлять 

собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями.Проводитсяработанадспособностьюудерживатьучебнуюзадачу,самостоятельновы

полнятьдействияпоусвоеннойпрограмме,самостоятельновыполнятьдействияповнутреннейпрог

рамме и переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется 

развитиюрегуляциисобственногоповеденияиэмоциональногореагирования.Формируетсяспосо

бность понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватныеэмоции 
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в различных ситуациях общения, развивается умение определять конкретные 

целисвоихпоступков,искатьи находить адекватныесредства достиженияэтихцелей. 

Раздел2.Развитиесаморегуляцииэмоциональныхифункциональныхсостояний.Развитиес

пособностиуправлятьсобственнымипсихологическимисостояниями,атакжепоступкамиидейств

иями.Развитиеспособностьиудерживатьучебнуюзадачу, самостоятельно выполнять действия 

по усвоенной программе, самостоятельно выполнятьдействия по внутренней программе и 

переносить ее на новый материал. Развитие 

регуляциисобственногоповеденияиэмоциональногореагирования.Формированиеспособностип

ониматьиразличатьчужиеэмоциональныесостояния,проявлятьадекватныеэмоциивразличныхси

туацияхобщения,развиваетсяумениеопределятьконкретныецелисвоихпоступков,искатьинаход

итьадекватные средствадостижения этихцелей. 

Модуль«Формированиеличностногосамоопределения» 

Раздел1.«Развитиеличностногосамоопределения».Направленнаосознаниеипринятиесво

ихиндивидуальныхличностныхособенностей,позитивноереалистичноеотношениексебе,первич

ноеопределениесвоейжизненнойстратегиивчастипрофессионального самоопределения и 

обучения. Значимым в коррекционно-

развивающейработеявляетсяразвитиеосознанияипринятияобщепринятыхжизненныеценностей

инравственных норм, умения анализировать социальные ситуации, принимать 

обдуманные,взвешенныерешения,нестиответственностьзасвоипоступки.Входекоррекционной

работыосновноевниманиеуделяетсяразвитиюспособностикосознаниюсебякаксоциальногосубъ

екта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других 

людей,оцениватьсобственныедействияи видетьперспективуразвитиясоциальнойситуации. 

Раздел 2. «Развитие профессионального самоопределения». Направлен на осознание 

ипринятиесвоихиндивидуальныхличностныхособенностей,позитивноереалистичноеотношени

ексебе,первичноеопределениесвоейжизненнойстратегиивчастипрофессионального 

самоопределения и обучения. 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел1."Развитиекоммуникативныхнавыков".Развитиенавыковпродуктивноговзаимод

ействия с социальным окружением, умению обращаться за помощью и приниматьпомощь, 

готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и 

внеучебныхситуациях. Также важными являются умения выбирать адекватную стратегию 

поведения вусловиях конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по совместной 

деятельности,эффективновзаимодействоватьссоциальнымокружением. 

Раздел2."Развитиенавыковсотрудничества".Направленнаразвитиенавыковпозитивного

общениясосверстникамиинавыковпродуктивнойкоммуникациивсоциальномокружении 

(учебном коллективе). Особенности коммуникативной деятельности. Коррекциянаправлена на 

развитие умения поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками ивзрослыми. 

4 класс 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»Раздел 

«Развитиерегуляции познавательныхпроцессов» 

Знакомство со способами ориентировки в задании и способами определения 

цели.Выполнение анализа образца по заданному плану действий и следование образцу в 

заданияхназрительно-

моторнуюкоординацию.Сличениесобразцом,корректировкаошибочныхэлементов.Отработкана

выкаследованиясловеснойинструкции.Удержаниепоследовательностидействийнаоснованиисл

едования,инструкции.Удержаниевумственномпланеусловийвыполнениязадания,ссохранением

ихдоконцаработы(упражнения на развитие концентрации и переключения внимания: 

графический диктант сусловием). Определение последовательности своих действий при 

решении познавательныхзадач (копирование сложной фигуры). Планирование этапов 

выполнения задания. 

Отработкапоэлементноговыполненияпрограммы.Корректировкасвоихдействийнаоснованиира

схожденийрезультатасэталономспомощьювзрослого.Отработканавыковпромежуточного 
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контроля. Оценка правильности выполнения задания на основе сличения 

сконечнымрезультатом.Представлениесловесногоотчетапорезультатамвыполнениязадания. 

Раздел«Развитиесаморегуляцииповедения,эмоциональныхифункциональныхсостояний» 

Эмоциииэмоциональныесостояния,ихсоотношениессоответствующимивнешнимипрояв

лениями.Различениемимики,жестов,позы,интонации.Противоречивыеэмоции,анализвнешнихп

роявленийприцелостномвосприятииконтекстасоциальнойситуации.Пониманиеисловесноеобоз

начениесвоегоэмоциональногосостояния.Базовыенавыкирелаксациикакспособрегуляцииэмоци

й.Знакомствосбазовыминавыкамиконтроляэмоциональных состояний, со способами 

управления проявлением негативных эмоций 

принеудачевучебнойситуации.Способностьприлагатьволевоеусилиепривыполнениизаданий.М

оделированиесоциальноприемлемогоповедениявэмоциональнонапряженныхкоммуникативны

хситуациях, простыеспособырегуляциисвоегоповедения. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения»Раздел 

«Развитиеличностногосамоопределения» 

Знакомство с базовыми навыками самопрезентации. Основные социальные роли, 

ихразнообразиевжизничеловека.Личнаяответственностьиобязанностипоотношениюксемьеиоб

ществу.Отработканавыковсамооцениваниявмоделируемыхситуациях(учебныеситуации), 

выделение сильных сторон и положительных качеств личности. Знакомство 

снавыкамикритичногооцениваниярезультатовсвоейдеятельности. 

Раздел«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Значениепрофессиональнойдеятельностивжизничеловека.Первичныепредставленияоми

репрофессий.Определениеисловесноеобозначениесобственныхжеланий и возможностей в 

сфере профессий. Соотнесение своих желаний и возможностей 

снаправлениямипрофессиональной деятельности. 

Модуль «Развитие коммуникативной 

деятельности»Раздел«Развитиекоммуникативныхнавыков» 

Знакомствосбазовымисредствамивербальногоиневербальногообщения.Отработкаиспол

ьзования позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. 

Психологическиепомехивобщении:психологическиекачестваличности,особенностиповедения.

Особенностиличностиимоделиповедения,способствующиепродуктивномуобщению.Отработка

навыковустановления и поддержания продуктивного коммуникативного контакта в 

моделируемыхситуациях. Способы передачи информации между собеседниками. Знакомство 

с навыкамиактивногослушания. Отработкаприемовподдержаниябеседы. 

Раздел«Развитиенавыковсотрудничества» 

Отработканавыковподдержанияучебногосотрудничестваисовместнойдеятельности со 

сверстниками с помощью взрослого. Знакомство с правилами 

совместнойработывгруппе.Коллективноеобсуждениеработывмоделируемыхситуациях. 

ПланируемыерезультатыосвоенияПКРЗ 

1. Преодолениепроблемадаптации; 

2. Развитие познавательных процессов (памяти, внимания, 

мышления,воображения); 

3. Развитие коммуникативных навыков, обогащение словарного запаса; 

4. Развитие воображения и творческого мышления; 

5. Формирование позитивной «Я-концепции»; 

6. Снижение личностной и школьной тревожности; 

7. Формирование адекватной самооценки; 

8. Повышение учебной мотивации; 

9. Формирование саморегуляции. 

Тематическое планирование1(1)класс 

№ Тема 
Количество 

часов 
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Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения» 

Раздел 1.Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов 

1 Знакомство.Стартоваядиагностика. 0,5 

2 Стартоваядиагностика. 0,5 

3 Чтоизменилось? 0,5 

4 Нарисуйузор. 0,5 

5 Пространственнаяориентация 0,5 

6 Одинаковыеиотличающиесякартинки. 0,5 

7 Запомниивоспроизведи. 0,5 

8 Найдидевятый. 0,5 

9 Графическийдиктант. 0,5 

10 Объединипосмыслу. 0,5 

11 Режим дня. 0,5 

12 Лабиринты. 0,5 

13 Описание предметов. 0,5 

Раздел2.Развитиесаморегуляцииэмоциональныхифункциональныхсостояний 

14 «Укрась свое имя». 0,5 

15 Хорошее настроение. 0,5 

16 Узоры волшебные лесенки. 0,5 

17 Я и школа. 0,5 

18 Мои эмоции в школе. 0,5 

19 Развитие эмоций и чувств. 0,5 

Модуль«Формированиеличностногосамоопределения» 

Раздел1.«Развитиеличностногосамоопределения» 

20 Какой я? 0,5 

21 Черты характера 0,5 

22 Что я люблю и чего не люблю. 0,5 

Раздел2.«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

23 Все работы хороши. 0,5 

24 Кем работают мои родители? 0,5 

25 Рисунок «Я в будущем». 0,5 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел1."Развитиекоммуникативныхнавыков" 

26 Невербальное общение 0,5 

27 Невербальное общение 0,5 

28 Кто такой друг? 0,5 

Раздел2."Развитиенавыковсотрудничества" 

29 Раз, два, три, говори! 0,5 

30 Паровозик имѐн. 0,5 

31 Звуки. 0,5 

32 Итоговая диагностика. 0,5 

33 Итоговая диагностика. 0,5 
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1(2)класс 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения» 

Раздел1.«Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов» 

1 Стартовая диагностика познавательных процессов и учебной 

мотивации на начало учебного года 

0,5 

2 Стартовая диагностика личностных особенностей и 

эмоционально-волевой сферы 

0,5 

3 Восприятие. Развитие произвольного восприятия и 

наблюдательности 

0,5 

4 Внимание. Развитие произвольного внимания, концентрации и  

объема внимания . 

0,5 

5 Тренировка умения действовать по инструкции, развитие 

саморегуляции и самоконтроля 

0,5 

6 Память. Развитие мнемических способностей, обучение способам 

эффективного запоминания 

0,5 

7 Развитие зрительно-моторной координации, межполушарного 

взаимодействия 

0,5 

8 Мышление. Развитие наглядно-образного и понятийного 

(абстрактно-логического) мышления. 

0,5 

9 Мышление . Нахождение противоположностей, 

анализ, сравнение, классификация, обобщение, установление 

причинно-следственных закономерностей 

0,5 

Раздел2."Развитиесаморегуляцииэмоциональныхифункциональныхсостояний». 

11 В мире эмоций и чувств. 0,5 

12 Учимся понимать, что мы чувствуем и выражать свое 

эмоциональное состояние 

0,5 

13 Учимся контролировать свое поведение и эмоциональное 

состояние 

0,5 

14 Учимся снимать эмоциональное напряжение 0,5 

15. Разные настроения. Учимся менять свое настроение. 0,5 

16. Учимся бороться с гневом и злостью. 0,5 

17. Учимся бороться со страхами 0,5 

Модуль«Формированиеличностногосамоопределения 

Раздел1.«Развитиеличностногосамоопределения» 

1

8 

Яимоиспособности 0,5 

1

9 

Какнаучитьсяхорошоучиться 0,5 

2

0 

Какнаучитьсядружитьсовременем(планироватьсвоюучѐбу, 

занятияпослеуроковидомашниедела. 

0,5 

2

1 

Какпережитьнеудачуиповеритьвсвоисилы. 0,5 

Раздел2.«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

2 Вмирепрофессий(Чтотакоепрофессия?Профессияихобби) 0,5 



 

455 

 

2 

2

3 

Профессиивокругнас.Всеработыхороши 0,5 

2

4 

Требованияпрофессиикчеловеку 0,5 

2

5. 

Кемя хочу быть?Чтодляэтогонужно? 0,5 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел1."Развитиекоммуникативныхнавыков" 

2

6. 

Ясредилюдей.Мои поступки. 0,5 

2

7. 

Учимсяобщаться.Секретыобщения. 0,5 

2

8. 

Культураиправилаобщения. 0,5 

2

9. 

Какипочемуначинаютсяссоры. 0,5 

Раздел2."Развитиенавыковсотрудничества" 

3

0 

Чтотакое«дружба».Умеюли ядружить? 0,5 

3

2. 

Мойкласс 0,5 

3

3. 

Итоговаядиагностикапознавательныхпроцессовиучебноймотивациивко

нцеучебногогода 

0,5 

3

4. 

Итоговаядиагностикаличностныхособенностейи 

эмоционально-волевойсферы 

0,5 

 

2 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения» 

Раздел 1.Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов 

1 Установлениеконтакта.Стартоваядиагностика. 0,5 

2 Стартоваядиагностика. 0,5 

3 Формированиепроизвольнойрегуляции. 0,5 

4 Развитиеконцентрациивнимания. 0,5 

5 Профилактиканеблагоприятныхэмоциональныхсостояний 0,5 

6 Развитиемежполушарноговзаимодействия. 0,5 

7 Развитиеэмоцийичувств. 0,5 

Раздел2.Развитиесаморегуляцииэмоциональныхифункциональныхсостояний 

8 Профилактикаагрессивногоповедения. 0,5 

9 Развитиевысшихэмоций. 0,5 

10 Отстаивание своей точки зрения 0,5 

11 Освоение приѐмов активного общения. 0,5 

12 Отгадай профессию, инструменты профессионала. 0,5 

13 Работа с пословицами о труде и профессиях 0,5 
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14 Дискуссия «Кем быть?» 0,5 

15 Игра «Я - учитель» 0,5 

16 Промежуточная диагностика 0,5 

Модуль«Формированиеличностногосамоопределения» 

Раздел1.«Развитиеличностногосамоопределения» 

17 Что такое дружба. 0,5 

18 Качества, важные для общения 0,5 

19 Средства общения 0,5 

20 Устранение барьеров общения. 0,5 

21 Терапевтическая сказка 0,5 

Раздел2.«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

22 Учимся искать выход из сложных ситуаций 0,5 

23 Как мы все похожи! 0,5 

24 Добрые и злые поступки 0,5 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел1."Развитиекоммуникативныхнавыков" 

25 Придумывание историй 0,5 

26 Мой портрет 0,5 

27 Учимся менять свое настроение 0,5 

28 Прогоняем страх 0,5 

29 Как и почему начинаются ссоры? 0,5 

Раздел2."Развитиенавыковсотрудничества" 

30 Терапевтическая сказка «Сказка о маленькой одинокой Рыбке и об 

огромном синем Море» 

0,5 

31 Чернильные пятна 0,5 

32 Логические загадки 0,5 

33 Повторение 0,5 

34 Рефлексия. Итоговая диагностика 0,5 

 

3 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения» 

Раздел1.Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов 

1 Стартоваядиагностика 0,5 

2 Стартоваядиагностика 0,5 

3 Найдиотличия 0,5 

4 Шифровка 0,5 

5 Чтоизменилось? 0,5 

6 Сочиняемсказкупокартинкам 0,5 

7 Спрятаныеизображения 0,5 

8 Перепутанныелинии 0,5 

9 Слова-невидимки 0,5 
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Раздел2.Развитиесаморегуляцииэмоциональныхифункциональныхсостояний 

10 Приятные и неприятные эмоции 0,5 

11 Разные люди — разные эмоции 0,5 

12 Эмоции, которые хочется спрятать 0,5 

13 Управление страхом. Основы саморегуляции 0,5 

14 Конструктивные способы выражения злости. Основы 

саморегуляции 

0,5 

15 Почему и как мы радуемся 0,5 

16 Почему и как мы грустим 0,5 

17 Умение обратить внимание других на свои потребности, попросить 

о помощи 

0,5 

18 Как я чувствую то, что чувствует другой 0,5 

19 Лепим настроение 0,5 

Модуль«Формированиеличностногосамоопределения» 

Раздел1.«Развитиеличностногосамоопределения» 

20 На кого я хочу быть похож? 0,5 

21 Мои сильные и слабые стороны 0,5 

22 Как я оцениваю свои поступки? 0,5 

Раздел2.«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

23 Профессия и хобби 0,5 

24 Как понять, кем хочешь стать? 0,5 

25 Хочу, Могу, Надо 0,5 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел1."Развитиекоммуникативныхнавыков" 

26 Секреты общения 0,5 

27 Как услышать и понять другого 0,5 

28 Как решать конфликты 0,5 

29 Ценность взаимопомощи в дружеских отношениях 0,5 

30 Сложные ситуации в общении и способы их 

разрешения 

0,5 

Раздел2."Развитиенавыковсотрудничества" 

31 Как поддержать другого, если его обижают? 0,5 

32 Как работать вместе 0,5 

33 Итоговая диагностика 0,5 

34 Итоговая диагностика 0,5 
 

4 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения» 

Раздел 1.Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов 

1 Установлениеконтакта. 0,5 

2 Первичнаядиагностика. 0,5 

3 Концентрациявнимания 0,5 
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4 Внимание. 0,5 

5 Кратковременнаяпамять. 0,5 

6 Память. 0,5 

7 Развитиемышления. 0,5 

Раздел2.Развитиесаморегуляцииэмоциональныхифункциональныхсостояний 

8 Позитивноеотношениекшколе. 0,5 

9 Снятиеэмоциональногонапряжения. 0,5 

10 Неблагоприятные состояния 0,5 

11 Передача ощущений 0,5 

12 Положительные и отрицательные эмоции. 0,5 

13 Эмоциональное состояние. 0,5 

14 Поднимаем настроение 0,5 

15 Эмоции и чувства. 0,5 

16 Агрессивноеповедение. 0,5 

Модуль«Формированиеличностногосамоопределения» 

Раздел1.«Развитиеличностногосамоопределения» 

17 Представленияосебе. 0,5 

18 Развитиевоображения. 0,5 

19 Эмоциональнаякомфортность 0,5 

20 Эмпатия 0,5 

21 Адекватнаясамооценка 0,5 

Раздел2.«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

22 Упражнение«Явбудущем». 0,5 

23 Упражнение«Хочу,могу,надо». 0,5 

24 Профессиональнаядеятельность. 0,5 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел1."Развитиекоммуникативныхнавыков" 

25 Барьерыобщения. 0,5 

26 Преодолениезастенчивости. 0,5 

27 Конфликтыи способыихрешения. 0,5 

28 Анализконтактовисвязей. 0,5 

29 Положительноеотношениекблизким. 0,5 

Раздел2."Развитиенавыковсотрудничества" 

30 Конструктивноевзаимодействие 0,5 

31 Невербальнаякоммуникация. 0,5 

32 Положительныемоделиповедения. 0,5 

33 Итоговаяпсиходиагностика. 0,5 

34 Итоговаяпсиходиагностика. 0,5 

 

2.5.4.Рабочая программакоррекционногокурса«Коррекционно-

развивающиезанятия(социальное направление)» 

 
Пояснительнаязаписка 
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Рабочаяпрограммакурса«Игра.Досуговоеобщение»(далее –рабочая 

программа)разработанадляобучающихся1(1),1(2),2-4классов. 

Рабочаяпрограммапредполагаетзнакомствообучающихсястакимипонятиямикакмир,внутренни

й мир, внутренняя среда. Обучающиеся получат возможность научиться 

управлятьсвоимвнутренниммиром. 

Рабочая программа предусматриваем реализацию коррекционно-развивающей 

работы,направленнойнакоррекциюдефектапсихо-

эмоциональногоразвитияобучающихсяипредполагает: 

Совершенствованиедвижениясенсомоторногоразвития: 

• Развитиемелкоймоторикикистиипальцеврук. 

• Развитиенавыковкаллиграфии. 

• Развитиеартикуляционноймоторики. 
Коррекцияотдельныхсторонпсихическойдеятельности: 

• Развитиезрительноговосприятияиузнавания. 

• Развитиезрительнойпамятиивнимания. 
• Формирование обобщенных представлений о свойствах предмета (цвет, форма,величина). 

• Развитиепространственныхпредставленийиориентация. 

• Развитиепредставленийовремени. 
• Развитиеслуховоговниманияипамяти. 
• Развитие фонетико – фонематических представлений, формирование звуковогоанализаи 
синтеза. 

Коррекциюразвитияосновныхмыслительныхопераций: 

• Навыковсоотносительногоанализа. 

• Навыковгруппировкииклассификации. 

• Умениеработатьпословеснойиписьменнойинструкцииалгоритму. 

• Умениепланироватьдеятельность. 
• Развитиекомбинаторныхспособностей. 
Развитиеразличныхвидовмышления: 

• Развитиенаглядно–образногомышления. 

• Развитиесловесно–логическогомышления. 
Коррекциянарушенийвразвитииэмоционально–личностнойсферы. 
Развитиеречи,овладениетехникойчтения. 

Расширениепредставленийобокружающеммире,обогащениепассивногоиактивногословаря. 

Планируемыерезультаты 

Личностные: 

1. Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадле

жности. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичномединствеприроднойи социальной частей. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов. 

4. Овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямир

е. 

5. Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальнознач

имыхмотивовучебнойдеятельности. 

6. Способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем. 

7. Принятиесоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей. 

8. Формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств. 

развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияи сопереживания чувствамдругихлюдей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
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социальныхситуациях. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям. 

11. Развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимомжиз

необеспечении. 

12. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

13. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия,втом числесиспользованиеминформационных технологий. 

14. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еевременно-

пространственнойорганизации. 

Метапредметные: 

1. Овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачирешениятиповыхучебныхипракт

ическихзадач,коллективногопоискасредствихосуществления. 

2. Формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоответств

ии споставленнойзадачейиусловиями еереализации. 

3. Определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата. 

4. Формированиеуменияпониматьпричиныуспеха(неуспеха)учебнойдеятельностииспособност

иконструктивно действовать дажев ситуацияхнеуспеха. 

5. Использованиеречевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационныхтехнологий(

далее-ИКТ)длярешения коммуникативныхипознавательныхзадач. 

6. овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию

 и объемухудожественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами;осознанностроитьречевое высказываниевсоответствиис 

задачамикоммуникацииисоставлять тексты вустной иписьменной формах. 

7. Овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификациипо

родовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямнауровне,соответ

ствующеминдивидуальнымвозможностям. 

8. Готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;готовностьпризнаватьвозможностьсуществов

ания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

иаргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели и путей 

еедостижения. 

9. Определение обшей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности;;осуществлятьвзаимныйконтрольвсо

вместнойдеятельности,адекватнооценивать собственноеповедениеи поведениеокружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

исотрудничества. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

иявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 

всоответствии ссодержаниемконкретного учебногопредмета. 

11. Овладениенекоторымибазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающими

доступныесущественныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами. 

Содержаниекурса 

1(1)класс 

Раздел1.Знакомство.Диагностика(1час) 

Давайтезнакомиться.Принятиеправил.Разминка.Диагностическиезадания 

Раздел 2. Языки общения (1 час)Язык жестов и движений. Язык 

чувств.Раздел3.ТайнамоегоЯ(3часа) 

Ктотакой"Я".Я-волшебник.Моенастроение.Умейрасслабляться.Будьвнимателен. 

Хозяинсвоего"Я" 
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Раздел4.Этотстранныйвзрослыймир(3часа) 

Моидрузья.Моясемья.Волшебныеслова.Каквестисебявразныхситуациях. 

Общаемсяиграя.Учимсяобщаться. 

Раздел5.Волшебнаястранаобщения(7часов) 

Почемулюдиссорятся?Чтотакоедружба.Учимсядружить.Хорошолимызнаемдругдруга? 

Взаимопомощь и сотрудничество. Планета - сотрудничества. Объединяемся играя.Мы-

единаякоманда.Вежливыеслова.Навыкиконструктивноговзаимодействия.Контролируем свои 

движения и свое поведение. Внимание к другому. Контролируем себя.Учимсяотдыхать 

Раздел6.Волшебный остров(1час) 

Игра-квестсзаданиями.Повторениепройденного. 

Итоговоезанятие(0,5часа) 

1(2)класс 

Раздел1.Ясредилюдей(4ч.) 

Кто я? Какой я? Как я выгляжу в глазах окружающих? Каким я хочу быть? Почемуодному 

плохо? Друзья, товарищи, знакомые. Как появляются друзья. Бескорыстие в дружбе.Верность 

слову. 

Раздел2.Речьиречевойэтикет(3ч.) 

О вежливых словах и их применении. Роль мимики, жестов и позы в общении. 

Правилазнакомства,представленияиобращения.Правилаприветствияипрощания.Правилаизвин

енияипросьбы.Правила благодарностииотказа. 

Раздел3.Культураповедениявобщественныхместах(2,5ч.) 

Правилаповедениявшколе:науроках,наперемене,встоловой,вшкольнойбиблиотеке. Правила 

поведения в поликлинике, больнице, летнем лагере. Правила поведенияв театре, на концерте, 

в кино. Правила поведения общественном транспорте. Отношение кокружающим: 

,знакомыми незнакомым. 

Раздел4.Чемунасучитнароднаясказка(1,5ч.) 

Добро и зло в сказках .Почему добро побеждает? Сказки – волшебство, чудо и правдаСказка–

ложь, давнейнамек. 

Раздел5.Бытовой этикет(4ч.). 

Нормы поведения дома. Утреннее приветствие. Прощание при уходе и перед сном.Поведение 

за столом. Принимает гостей. Чем занять гостя?Поведение в гостях. Принимаеми 

даримподарки. Правилапереписки. 

Раздел6.Осторожно:конфликт(1,5ч.) 

Нашиэмоцииичувствавовремяконфликта.Конфликтыипричиныихвозникновения. 

Учимсяправильновестисебявконфликтныхситуациях. 

Раздел7.Итоговоезанятие(0,5 ч.) 
 

2 классРаздел«Человексредилюдей»(10,5часов). 

Давай, познакомимся!, Человек и его поступки, Тайна моего имени, Настоящиемальчики и 

девочки, Мой любимый герой, Что между нами общего?, Учимся 

пониматьдругдруга,Языкжестовидвижений,Секретволшебныхслов,Эмоций-

целыймир,Будьвнимателен, Развитие эмпатии, Добрые дела, Сопереживание товарищам в 

радости и в горе,Дружба, Помогаем друг другу, Как помириться, Ласковые слова, Как помочь 

грустномучеловеку,Чтоможноделать,ачегонельзя,Верность слову.«Далслово-держиего!» 

Раздел «Моя семья» (2 часа) Этикет и взаимоотношения в семье, 

Семейныепраздники,Законы семьи,Обязанностиученикавшколеи дома 

Раздел«Вмиресказок»(1час)Сказки–волшебство,чудоиправда,Сказка–ложь,давней намек 

Раздел «Мир вокруг нас» (3,5 часа) Моя малая Родина, Устав - основной законшколы, 

«Человек в природе и его здоровье», «Поведение в общественных местах», Что мыузналии 

чему научились 

3 класс 

Раздел»Мыпришли наурок»(2часа). 
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Правила поведения в школе: на уроке, на перемене, в столовой, Правила вежливостипри 

обращении к товарищам, девочкам, учителю, взрослым, Умение спокойно и 

правильнореагировать на замечания, Всегда поступай с другими так, как хотел бы, чтобы 

поступали стобой. 

Раздел«Я-фантазер»(4часа).Я-третьеклассник,Когоможноназватьфантазером?, Я умею 

фантазировать!, Мои сны, Я умею сочинять!,Мои мечты,Фантазии иложь. 

Раздел «Что такое сотрудничество?» (4 часа) Что такое сотрудничество?,Я 

умеюпониматьдругого,Яумеюдоговариватьсяслюдьми,Мыумеемдействоватьсообща,Чтотакое

коллективнаяработа?,Взаимодействиешкольниковвситуацииурока,Вежливоеидоброжелательн

оеотношениексверстникам,Типичныеэтикетныеошибки(грубость,ябедничествои др.). 

Раздел «Эмоции» (2часа) Грусть,Страхикакегопреодолевать,Гнев.Скакимичувствамион 

дружит,Радость можно подаритьвзглядом. 

Раздел«Культураобщениявобщественныхместах»(3часа)Поведениевобщественномтранспо

рте,Поведениевтеатре,кино,цирке,наконцерте,Поведениевполиклинике,парикмахерской,Пове

дениевдетскойбиблиотеке,Поведениевмагазине,Поведениевобщественных местах. 

Раздел «В мире сказок» (1,5 часа) Добро и зло в сказках. Сказки – волшебство, чудо 

иправда,Сказка– ложь,давней намек. 

Раздел«Повторение»(1час)Резервный урок 
 

4класс 

Раздел1.Какпостроитьвежливыйдиалог(1ч.) 

Обращение к взрослому знакомому. Обращение к незнакомому человеку. Разговор 

снезнакомцемнаулице.Беседа. Какначатьбеседу и направлятьеѐ. 

Раздел2.Волшебныеслова(1ч.) 

Вежливость.Чудесныепревращенияслов.Словаприветствия.Словапрощания. 

Словавыраженияпросьбы,благодарности. 

Раздел3.Вежливая просьба(1ч.) 

Формывыраженияпросьбы,адресованнойнезнакомомуилиблизкомучеловеку. 

Ролеваяигра«Вежливыйслон». 

Раздел4.Знакомство(1,5 ч.) 

Правилаповедениявовремязнакомства.Представлениелюдейдругдругу.Сопутствующие 

этикетные выражения и знаки внимания (рукопожатие, вставание, 

поклон,улыбка).Формыпроявленияинтересакчеловеку,предупредительностьивежливость.Обра

щениепофамилии,имени,отчеству,уменьшительномуиполномуимени.Игровойтренинг«Здравс

твуй, этоя». 

Раздел5.Вгостях(2,5ч.) 

У тебя в гостях. Правила гостеприимства. Подарки. Игровая программа «Приглашаемгостей». 

Хорошие манеры. Правила поведения за столом. Правила встречи и расставания.Правила 

поведения при торжественных событиях. Конкурс «Мы в гостях». 

Проект«Мойденьрождения» 

Раздел6.Пожелания(1,5 ч.) 

Составление поздравлений. Пожелания друзьям. Слова благодарности. 

Соотношениепредставленияопраздничныхдняхисловах.Индивидуальныеиколлективныепоздр

авления. Контактные речевые формулы: уважение, благодарность. Проект 

«Мояоткрытка».(клюбому празднику) 

Раздел7.Поведениевобщественных местах(3ч.) 

Общественный транспорт. Театр. Поликлиника. Библиотека. Кафе. Парикмахерская.Правила 

проезда, приобретения билета в театр, поведения в театре и других общественныхместах. 

Регистрация в поликлинике, прием у врача. Общение с библиотекарем во 

времяоформлениячитательскогоабонементаиввыборекнигдлячтения.Общениевкафе,парикмах

ерской. Экскурсия в библиотеку. Сюжетно– ролевая игра «Мы идем в театр».Посещениемузея 

городского быта. 
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Раздел8.Обуступчивости(0,5ч.) 

Поведение в коллективе, в семье, в кругу друзей. Умение встать на место 

другогочеловека.Речевыеформулы,помогающиеизбежатьконфликтовмеждудрузьями.Контакт

ныеэтикетныеформулы: совет, извинение, согласие,одобрение. 

Раздел9.Школьныйэтикет(1 ч.) 

Этикет школьной жизни. Правила этикетного поведения на уроке. Вежливый диалогучителяи 

ученика.Драматизация«Сценкиизшкольнойжизни». 

Раздел10.Нессоритьсяинеобижатьдругдруга(0,5ч.) 

Взаимодействиешкольниковвситуацииурока.Вежливоеидоброжелательноеотношениексверстн

икам.Типичныеэтикетныеошибки(грубость,ябедничествоидр.). 

Раздел11.Уменязазвонилтелефон(1ч.) 

Практикумпотелефонномуэтикету.Речевоеповедение:беседапотелефону,репликиначала 

разговора. Жанр телефонных разговоров. Официальный разговор. Номера 

телефоновэкстреннойпомощи:ситуацииобращения;данные,которыенеобходимосообщить.Про

ект 

«Записнаякнижка». 

Раздел12.Мимикаижестывустнойречи(1ч.) 

Понятия«мимика»,«жесты»,ихрольвобщении.Отражениевмимике,жестахчеловекаегохарактер

аиотношенияклюдям.Ролеваяигра«Угадайпомимикемоенастроение». 

Раздел13.Учимсяписатьписьма(1ч.) 

Поздравительные письма. Традиционные формы построения письма, аккуратность 

иразборчивость написания. Этикетные формулы обращения в письменной речи. Правила 

ивежливыеформыпереписки.Значениеперепискивжизнилюдей.Посещениемузея 

«Почтовоедело».Чужоеписьмо.Занятие-практикум«Я вампишу...» 

Раздел14.Итоговоезанятие(0,5ч.) 

Резервноевремя. 
 

Тематическое планирование1(1)класс 

№п/п 
Названиетемы 

Количествочасов 

Раздел1.Знакомство.Диагностика(1час) 

1 Знакомство.Установлениеконтакта. 0,5 

2 
Давайтезнакомиться.Принятиеправил.Диагностическиезадания 

0,5 

Раздел2.Языкиобщения(1часа) 

3 Языкжестовидвижений 0,5 

4 Языкчувств 0,5 

Раздел3.ТайнамоегоЯ(3часа) 

5 Ктотакой"Я" 0,5 

6 Я-волшебник 0,5 

7 Моенастроение 0,5 

8 Умейрасслабляться 0,5 

9 Будьвнимателен 0,5 

10 Хозяинсвоего"Я" 0,5 

Раздел4.Этотстранныйвзрослыймир(3часа) 

11 Моидрузья 0,5 

12 Моясемья 0,5 

13 Волшебныеслова 0,5 
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14 Каквестисебявразныхситуациях 0,5 

15 Общаемсяиграя 0,5 

16 Учимсяобщаться 0,5 

Раздел5.Волшебнаястранаобщения(7часов) 

17 Страна«Эмоций 0,5 

18 Чтотакоедружба 0,5 

19 Учимсядружить» 0,5 

20 Хорошолимызнаемдругдруга? 0,5 

21 Взаимопомощьисотрудничество 0,5 

22 Планета-сотрудничества 0,5 

23 Объединяемсяиграя 0,5 

24 Мы—единая команда 0,5 

25 Вежливыеслова 0,5 

26 Навыкиконструктивноговзаимодействия 0,5 

27 Контролируемсвоидвиженияисвоеповедение 0,5 

28 Вниманиекдругому 0,5 

29 Контролируемсебя 0,5 

30 Учимсяотдыхать 0,5 

Раздел6.Волшебный остров(1,5часа) 

31 Игра-квестсзаданиями.Повторениепройденного. 0,5 

32 Игра-квестсзаданиями.Повторениепройденного. 0,5 

33 Итоговоезанятие.Резерв 0,5 
 

1(2)класс 
 

№п/п Названиетемы Количество часов 

Раздел1.Я средилюдей(4ч.) 

1. Кто я? Какойя? 0,5 

2. Какявыгляжувглазахокружающих? 0,5 

3. Характерчеловека.Какимяхочубыть? 0,5 

4. Почемуодномуплохо? 0,5 

5. Друзья,товарищи,знакомые 0,5 

6. Какпоявляютсядрузья. 0,5 

7. Бескорыстиевдружбе. 0,5 

8. Верностьслову. 0,5 

Раздел2.Речь иречевойэтикет(3ч.) 

9. Овежливыхсловахиихприменении 0,5 

10. Рольмимики,жестовипозывобщении 0,5 

11. Правилазнакомства,представленияиобращения. 0,5 

12. Правилаприветствияипрощания. 0,5 

13. Правилаизвиненияипросьбы. 0,5 

14. Правилаблагодарностииотказа. 0,5 
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Раздел3.Культураповедения вобщественныхместах(2,5ч.) 

15. Правилаповеденияв школе:на 

уроках,наперемене,встоловой,вшкольнойбиблиотеке. 

0,5 

16. Правилаповедениявтеатре,наконцерте,вкино. 0,5 

17. Правилаповедениявполиклинике,больнице,летнемлагере. 0,5 

18. Правилаповеденияобщественномтранспорте. 0,5 

19. Отношениекокружающим:,знакомыминезнакомым. 0,5 

Раздел4Чемунасучитнароднаясказка(1,5ч.) 

20. Доброизловсказках.Почемудобропобеждает? 0,5 

21. Сказки–волшебство,чудоиправда 0,5 

22. Сказка–ложь,давнейнамек 0,5 

Раздел5.Бытовойэтикет(4 ч.) 

23. Нормыповедениядома. 0,5 

24. Утреннееприветствие.Прощаниеприуходеипередсном. 0,5 

25. Поведениезастолом. 0,5 

26. Принимаетгостей 0,5 

27. Чемзанятьгостя? 0,5 

28. Поведениевгостях. 0,5 

29. Принимаемидаримподарки. 0,5 

30. Правилапереписки. 0,5 

Раздел6.Осторожно:конфликт(1,5ч.) 

31. Нашиэмоцииичувствавовремяконфликта. 0,5 

32. Конфликтыипричиныихвозникновения. 0,5 

33. Учимсяправильновестисебявконфликтныхситуациях. 0,5 

Раздел6.Итоговоезанятие 

34. Итоговоезанятие.Чемумынаучились? 0,5 
 

2 класс 

№п/п Названиетемы Количествочасов 

1. Давайпознакомимся! 0,5 

2. Человеки егопоступки 0,5 

3. Тайнамоегоимени 0,5 

4. Настоящиемальчикиидевочки 0,5 

5. Мойлюбимыйгерой. 0,5 

6. Чтомеждунамиобщего? 0,5 

7. Учимсяпониматьдругдруга 0,5 

8. Языкжестовидвижений 0,5 

9. Секретволшебныхслов 0,5 

10. Эмоций-целыймир 0,5 

11. Развитиеэмпатии 0,5 

12 Добрыедела 0,5 

13 Сопереживаниетоварищамврадости ивгоре. 0,5 

14. Будьвнимателен 0,5 
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15 Дружба 0,5 

16 Помогаемдругдругу 0,5 

17 Какпомириться 0,5 

18 Ласковыеслова 0,5 

19 Какпомочьгрустномучеловеку 0,5 

20 Чтоможноделать,ачегонельзя 0,5 

21 Верностьслову.«Далслово-держиего!» 0,5 

22 Этикетивзаимоотношениявсемье 0,5 

23 Семейныепраздники 0,5 

24 Законысемьи 0,5 

25 Обязанностиученикавшколеидома 0,5 

26 Сказка–ложь,давнейнамек 0,5 

27 Сказки–волшебство,чудоиправда 0,5 

28 Устав-основнойзаконшколы 0,5 

29 МоямалаяРодина 0,5 

30 «Человеквприродеиегоздоровье» 0,5 

31 «Поведениевобщественныхместах» 0,5 

32 Чтомыузналии чемунаучились 0,5 

33 Повторение 0,5 

34 Резервный урок 0,5 
 

3 класс 

№п/

п 

Названиетемы Количествочас

ов 

1. Правила поведения в школе: на уроке, на перемене, встоловой 0,5 

2. Правилавежливостиприобращенииктоварищам,девочкам,учителю,вз

рослым 

0,5 

3. Умениеспокойноиправильнореагироватьназамечания 0,5 

4. Всегда поступай с другими так, как хотел бы, чтобыпоступали 

стобой 

0,5 

5. Я-третьеклассник 0,5 

6. Когоможноназватьфантазером? 0,5 

7. Яумеюфантазировать! 0,5 

8. Моисны 0,5 

9. Яумеюсочинять! 0,5 

10. Моимечты 0,5 

11. Фантазиииложь 0,5 

12 Чтотакоесотрудничество? 0,5 

13 Яумеюпониматьдругого 0,5 

14. Яумеюдоговариватьсяслюдьми 0,5 

15 Мыумеемдействовать сообща 0,5 

16 Чтотакоеколлективнаяработа? 0,5 

17 Взаимодействиешкольниковвситуацииурока 0,5 
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18 Вежливое и доброжелательное отношение ксверстникам 0,5 

19 Типичные этикетные ошибки (грубость, ябедничество идр.) 0,5 

20 Грусть 0,5 

21 Страхикакегопреодолевать 0,5 

22 Гнев.Скакимичувствамиондружит 0,5 

23 Радостьможноподаритьвзглядом 0,5 

24 Поведениевобщественномтранспорте 0,5 

25 Поведениевтеатре,кино,цирке,наконцерте 0,5 

26 Поведениевполиклинике,парикмахерской 0,5 

27 Поведениевдетскойбиблиотеке 0,5 

28 Поведениевмагазине 0,5 

29 Поведениевобщественныхместах 0,5 

30 Доброи зловсказках 0,5 

31 Сказки–волшебство,чудоиправда 0,5 

32 Сказка–ложь,давнейнамек 0,5 

33 Повторение 0,5 

34 Резервный урок 0,5 
 

4 класс 

№

п/п 

Названиетемы Количеств

очасов 

1 Обращениеквзросломузнакомому.Обращениекнезнакомомучеловеку 0,5 

2 Разговорснезнакомцемнаулице.Беседа.Как начатьбеседуинаправлятьеѐ 0,5 

3 Вежливость.Чудесныепревращенияслов 0,5 

4 Словаприветствия.Словапрощания.Словавыраженияпросьбы,благодарност

и 

0,5 

5 Формывыраженияпросьбы,адресованнойнезнакомомуилиблизкомучеловек

у 

0,5 

6 Ролеваяигра«Вежливый слон» 0,5 

7 Правилаповедениявовремязнакомства.Представлениелюдей 0,5 

 другдругу.Сопутствующиеэтикетныевыраженияизнакивнимания(рукопожа

тие, вставание,поклон,улыбка) 

0,5 

8 Формы проявления интереса к человеку, предупредительность 

ивежливость. Обращение по фамилии, имени, отчеству,уменьшительному 

иполному имени 

0,5 

9 Игровойтренинг«Здравствуй,этоя». 0,5 

10 Утебявгостях.Правилагостеприимства.Подарки 0,5 

11 Игроваяпрограмма«Приглашаемгостей».Хорошиеманеры.Правилаповеден

ия застолом. 

0,5 

12 Игроваяпрограмма«Приглашаемгостей».Хорошиеманеры.Правилавстречи 

и расставания. 

0,5 

13 Игроваяпрограмма«Приглашаемгостей».Правилаповеденияприторжествен

ных событиях 

0,5 

14 Конкурс«Мывгостях».Проект«Мойденьрождения» 0,5 
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15 Составлениепоздравлений.Пожеланиядрузьям.Словаблагодарности 0,5 

16 Соотношениепредставленияопраздничныхдняхисловах.Индивидуальныеик

оллективныепоздравления 

0,5 

17 Контактныеречевыеформулы:уважение,благодарность.Проект 
«Мояоткрытка»(клюбомупразднику) 

0,5 

18 Общественныйтранспорт 0,5 

19 Театр.Поликлиника.Библиотека.Кафе.Парикмахерская.Общениевкафе, 

парикмахерской 

0,5 

20 Правила проезда, приобретения билета в театр, поведения втеатреи других 

общественныхместах 

0,5 

21 Регистрациявполиклинике,приемуврача 0,5 

22 Общение с библиотекарем во время оформления 

читательскогоабонементаиввыборекнигдлячтения.Экскурсиявбиблиотеку. 

0,5 

23 Сюжетно–ролеваяигра«Мыидемвтеатр».Посещениемузеягородскогобыта 0,5 

24 Поведениевколлективе,всемье,вкругудрузей.Умениевстатьна место 

другого человека. Речевые формулы, помогающиеизбежать конфликтов 

между друзьями. Контактные этикетныеформулы:совет, 

извинение,согласие, одобрение. 

0,5 

25 Этикет школьной жизни. Правила этикетного поведения на 

уроке.Вежливый диалогучителяиученика 

0,5 

26 Драматизация«Сценкиизшкольнойжизни» 0,5 

27 Взаимодействие школьников в ситуации урока. Вежливое 

идоброжелательноеотношениексверстникам.Типичные 
этикетныеошибки(грубость,ябедничествоидр.). 

0,5 

28 Практикумпотелефонномуэтикету.Речевоеповедение:беседапо телефону, 

реплики начала разговора. Жанр телефонныхразговоров. Официальный 

разговор 

0,5 

29 Номера телефонов экстренной помощи: ситуации обращения;данные, 

которые необходимо сообщить. Проект «Записнаякнижка» 

0,5 

30 Понятия «мимика», «жесты», их роль в общении. Отражение 

вмимике,жестахчеловекаегохарактераи отношенияклюдям. 

0,5 

31 Ролеваяигра«Угадайпомимикемоенастроение» 0,5 

32 Поздравительные письма. Традиционные формы построенияписьма, 

аккуратность и разборчивость написания. 

Этикетныеформулыобращениявписьменнойречи.Правилаивежливыеформ

ыпереписки.Значениеперепискивжизнилюдей. 

0,5 

33 Чужоеписьмо.Занятие-практикум«Явампишу...» 0,5 

34 Резервноевремя. 0,5 
 

2.5.6. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 
 

ЦельюзанятийпоритмикеявляетсяразвитиедвигательнойактивностиобучающегосясЗПР 

впроцессевосприятия музыки. 

Коррекционнаяработаназанятияхритмикойбазируетсянапостоянномвзаимодействиимуз

ыки,движенийиустнойречи:музыкаидвижения,музыкаиречь,движенияиречь,музыка,движения

иречь.Назанятияхосуществляетсякоррекциянедостатковдвигательной,эмоционально-

волевой,познавательнойсфер.Занятияспособствуютразвитиюобщейиречевоймоторики,ориенти



 

469 

 

ровкевпространстве,укреплениюздоровья,формированиюнавыковздоровогообразажизниуобуч

ающихся. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Ритмика»(далее–

рабочаяпрограмма)разработанадляобучающихся1 (1)-х, 1(2)-х,2-4-х классов. 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с задержкой психического 

развития(вариант7.2)иреализуетсяврамкахПланавнеурочнойдеятельностиадаптированнойосно

вной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

сзадержкойпсихического развития (вариант7.2). 

РабочаяпрограммасоставленанаосновепрограммыН.А.Цыпинойизсборника 

«Программно – методические материалы. Коррекционно-развивающее обучение. 

Начальнаяшкола:Математика.Физическаякультура.Ритмика.Трудовоеобучение.»,сост.С.Г.Шев

ченко.Содержаниепрограммы«Ритмика»направленонаобеспечениедвигательныхпотребностей

детей,наразвитиеихмоторики,координациидвижений,ориентировкивпространстве,наулучшени

еэмоционального состояния. 

ВсоответствиисПланомвнеурочнойдеятельностиадаптированнойосновнойобщеобразова

тельной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкойпсихическогоразвития(вариант7.2)рабочаяпрограммарассчитанана1часвнеделю,33ч

асавгодв1(1)-х, 1(2)-хклассах,на1 часвнеделю,34часавгодво2-4-х классах. 

Рабочая программа предусматриваем реализацию коррекционно-развивающей 

работы,направленнойнакоррекциюдефектапсихо-

эмоциональногоразвитияобучающихсяипредполагает: 

Совершенствованиедвижениясенсомоторногоразвития: 

● Развитиемелкой моторикикистиипальцеврук. 

● Развитиенавыковкаллиграфии. 

● Развитиеартикуляционноймоторики. 

Коррекцияотдельныхсторонпсихическойдеятельности: 

● Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

● Развитие зрительной памяти и внимания. 

● Формирование обобщенных представлений о свойствах предмета (цвет, форма, 

величина). 

● Развитие пространственных представлений и ориентация. 

● Развитие представлений о времени. 

● Развитие слухового внимания и памяти. 

● Развитие фонетико – фонематических 

представлений,формированиезвуковогоанализаи синтеза. 

Коррекциюразвитияосновныхмыслительныхопераций: 

● Навыков соотносительного анализа. 

● Навыков группировки и классификации. 

● Умение работать по словесной и письменной инструкции алгоритму. 

● Умение планировать деятельность. 

● Развитие комбинаторных способностей. 

Развитиеразличныхвидовмышления: 

● Развитие наглядно – образного мышления. 

● Развитие словесно – логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально – личностной сферы.Развитиеречи, 

овладениетехникойчтения. 

Расширениепредставленийобокружающеммире,обогащениепассивногоиактивногослов

аря 

Планируемыерезультаты 

Личностные: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 
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своюРодину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальнойпринадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

 

Метапредметные: 

1) овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачирешениятиповыхучеб

ныхипрактическихзадач, коллективногопоискасредств ихосуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия 

всоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиболееэффективн

ыеспособы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) 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; 
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

1(1)класс 

Программа состоит из 5 разделов: упражнения на ориентировку в 

пространстве,ритмико-

гимнастическиеупражнения,упражнениясдетскимизвучащимиинструментами,игрыподмузыку,

танцевальныеупражнения. 

1. Содержаниепервого раздела(8часов)составляютупражнения, помогающиедетям 

ориентироваться в пространстве. Для обучающихся в 1(1) классе важно 

выделитьдостаточноеколичествочасовэтогоразделаритмики.Этоупражнениясразличнымипост

роениямииперестроениями,спродвижениемпокругуипопериметрузала,вколоннахи шеренгах, 

попарно и по одному. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба 

вдольстенсчеткимиповоротамивуглахзала.Построениявшеренгу,колонну,цепочку,круг,пары.П

остроениевколоннуподва.Перестроениеизколонныпарамивколоннупоодному.Построениекруга

изшеренгиииздвиженияврассыпную.Шахматноепостроение,фиксированность положения, 

смена мест в заданной последовательности. Для ориентациилучше всего использовать схему, 

принятую А.Я. Вагановой. Это – квадрат, который 

условноделитзалнавосемьравныхтреугольников.Ц-положениеученика,точки1–

8,располагающиеся по ходу часовой стрелки, - это возможные направления поворотов 

корпусаилидвижений впространстве. 

2. Основноесодержаниевторогораздела(8часов)составляютритмико-

гимнастическиеупражнения,способствующиевыработкенеобходимыхмузыкально-

двигательныхнавыков.Вразделритмико-гимнастическихупражненийвходятзаданияна 

выработку координационных движений. Основная цель данных упражнений — научить 

особых детей согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы и 

музыкальнымритмом.Сюдавходятследующиедвижения: 

- наносках,каблуках; 

- шагисвытянутогоноска; 

- перекатыстопы; 

- высокоподнимаяколени«Цапля»; 

- выпады; 

- ходлицомиспиной; 

- бегсподскоками; 

- галоплицомиспиной,вцентрисосменойног. 

Упражнениянаулучшениегибкости: 

- наклонывперед,назад,встороны,круговыедвижения; 

- ногивоIIсвободнойпозиции,наклонывперед,кистинаполу; 

- ногивVIпозиции,наклонывперед,кистинаполу; 

- сидянаполу,наклонывправо,влево,вперед; 

- сидянаполувпарах,наклонывперед; 

- «бабочка»; 

- «лягушка»; 

- полушпагатнаправуюногу,корпуспрямо,рукивстороны; 



 

472 

 

- полушпагатналевуюногу,корпуспрямо,руки встороны; 

- полушпагатнаправуюногу,рукинапояс,корпусназад; 

- полушпагатналевуюногу,рукинапояс,корпусназад; 

- «кошечка»; 

- «рыбка». 

Общеразвивающиеупражнения.Разведениеруквстороны,раскачиваниеихпередсобой, 

круговые движения, упражнения с палкой. Наклоны и повороты головы вперед, назад,в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны 

иповороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на 

пояс.Повороты туловища с передачей предмета (мячи). Опускание и поднимание предметов 

передсобой,сбокубезсгибанияколен.Например: 

- наклоныголовывправо,влево,вперед,назад,круговыедвижения; 

- вытягиваниешеи впередизсторонывсторону; 

- подъемиопусканиеплеч(поочередноправого,левогоисинхроннообоих); 

- круговоедвижениеплечамивперединазадпоочередноправогоилевого; 

- наклоныкорпусавперед,назад,вправо,влево; 

- поворотыкорпусавправо,влево,круговыедвижения; 

- движениярук«волна»; 

- подъемрукчерезсторонывверхиопусканиевниз; 

- тоже,свращениемкистей воднуивдругуюсторону; 

- подъемрукчерезплечивверх,вниз,вправо,влево; 

- работабедервправо,влево,круг,«восьмерка»,повороты; 

- пружинканаместепоVIпозиции; 

- переносвесателасодной ногинадругую; 

- упражнения на развороты стоп из VI позиции поочередно правой и левой, 

затемодновременнодвухстоп; 

. Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз 

содновременнымдвижениемлевойрукиотсебя—ксебепередгрудью(сменарук).Разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки(отведениеправойногивсторонуивозвращениевисходноеположениесодновременным 

сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой 

вколене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). 

Упражнениявыполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии сизменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в 

заданном темпе ипосле остановки музыки. Упражнения в трех плоскостях: лежа, сидя, стоя, 

упражнения спредметами. 

Упражнениянарасслаблениемышц.Свободноепадениерукс исходного 

положениявстороныилипередсобой.Раскачиваниерукпоочередноивместевперед,назад,вправо,в

левовположениистояинаклонившисьвперед.Встряхиваниекистью(отбрасываниеводыспальцев,и

митация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед(как при игре в футбол). Упражнения в положении лежа и сидя: расслабление мышц 

шеи иверхнегоплечевогопояса. 

3. Упражнения с детскими звучащими инструментами (6 часов) 

рекомендуетсяначинатьсподготовительныхупражнений:сгибаниеиразгибаниепальцеввкулаках,

сцеплениеснапряжением ибезнапряжения,сопоставление пальцев. 

Заданиянакоординациюдвиженийруклучшепроводитьпослевыполненияритмико-

гимнастическихупражнений,сидянастульях,чтобыдатьвозможностьучащимсяотдохнутьот 

активнойфизическойнагрузки.Круговыедвижениякистью(напряженноеисвободное).Одновреме

нноесгибаниевкулакпальцеводнойрукииразгибаниедругойвмедленномтемпеспостепенным 

ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставлениепальцев одной 

руки пальцам другой одновременно и поочередно. Знакомство с простымидетскими 

музыкальнымиинструментамии ихзвучанием. 
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4. Во время проведения Игр под музыку (5 часов) перед учителем стоит 

задачанаучитьдетейсоздаватьмузыкально-двигательныйобраз.Дляучеников0-

хклассовсвойственнобеспорядочные, хаотичные движения, которые необходимо ненавязчиво 

корректировать 

инаправлять.Причемучительдолженсказатьназвание,котороеопределялобыхарактердвижения.

Стихи-загадки,отгадкукоторыхпоказывает,аненазываетребѐнок,помогаютдетямбыстро понять 

принципы построения данного занятия. Параллельно в игре отрабатываютсяразновидности 

шагов: 

1. Комбинация«Гуси»: 

- шагинаместе; 

- шагисостановкойнакаблук; 

- шагипоточкам; 

- приставныешаги. 

2. Комбинация«Слоник»: 

- шагприставка,руками«нарисовать» уши; 

- шагназад,рукивытянутьвпередвверх; 

- пружинканаместе,встороны; 

- пружинканазад; 

- колено,локоть; 

- прыжки. 

Дается задание детям «нарисовать» любимое животное. Таким образом 

выявляютсятворческиеспособностиучащихся,ихвоображениеимышление.Инсценированиедост

упныхпесен.Прохлопываниеритмическогорисункапрозвучавшеймелодии. 

5. Танцевальные упражнения (6 часов) включают в себя изучение позиций рук 

иног, положений корпуса и переноса центра тяжести, последовательная и поэтапная работа 

попривитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементовтанцаподмузыку2/4,4/1.В0-

мклассеэтазадачасводитсякминимуму,таккакдляреализациитакойработынеобходимыенавыкии

уменияещѐнесформированы.Ккаждому ребѐнкуздесь нужениндивидуальныйподход. 

Обучающиесязнакомятсясоследующимипонятиями:позицииног;позициирук;позициивпаре;точ

кикласса. 

Заданияэтогоразделадолжныноситьнетолькоразвивающий,ноипознавательныйхарактер.

Например: 

1. Танец«Стирка» 

Имитируетсяпроцессстиркибелья. 

- двашагавправо,двашагавлево,стираем; 

- полощем; 

- выжимаем; 

- развешиваем; 

- устали. 

2. Танец«Котята» 

- приставные шаги вперед-назад; влево- вправо; подъем корпуса и 

растягиваниепозвоночногостолба; мягкиедвижения рукамии боковыерастяжки. 

- приставнойшагвперед,двакиквперед,приставнойшагназад; 

- -приставнойшагвперед,двакиквперед идвахлопка,приставной шаг назад,поворот. 

Движенияповторяютсяпочетыремточкам(1,3,5, 7) 

1(2)класс 

Программа состоит из 5 разделов: упражнения на ориентировку в 

пространстве,ритмико-

гимнастическиеупражнения,упражнениясдетскимизвучащимиинструментами,игрыподмузыку,

танцевальныеупражнения. 

1. Содержаниепервого раздела(8часов)составляютупражнения, помогающиедетям 
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ориентироваться в пространстве. Для обучающихся в 1(1) классе важно 

выделитьдостаточноеколичествочасовэтогоразделаритмики.Этоупражнениясразличнымипост

роениямииперестроениями,спродвижениемпокругуипопериметрузала,вколоннахи шеренгах, 

попарно и по одному. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба 

вдольстенсчеткимиповоротамивуглахзала.Построениявшеренгу,колонну,цепочку,круг,пары.П

остроениевколоннуподва.Перестроениеизколонныпарамивколоннупоодному.Построениекруга

изшеренгиииздвиженияврассыпную.Шахматноепостроение,фиксированность положения, 

смена мест в заданной последовательности. Для ориентациилучше всего использовать схему, 

принятую А.Я. Вагановой. Это – квадрат, который 

условноделитзалнавосемьравныхтреугольников.Ц-положениеученика,точки1–

8,располагающиеся по ходу часовой стрелки, - это возможные направления поворотов 

корпусаилидвижений впространстве. 

2. Основноесодержаниевторогораздела(8часов)составляютритмико-

гимнастическиеупражнения,способствующиевыработкенеобходимыхмузыкально-

двигательных навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания 

навыработкукоординационныхдвижений.Основнаяцельданныхупражнений—

научитьособыхдетей согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы и 

музыкальнымритмом.Сюдавходятследующиедвижения: 

- наносках,каблуках; 

- шагисвытянутогоноска; 

- перекатыстопы; 

- высокоподнимаяколени«Цапля»; 

- выпады; 

- ходлицомиспиной; 

- бегсподскоками; 

- галоплицомиспиной,вцентрисосменойног. 

Упражнениянаулучшениегибкости: 

- наклонывперед,назад,встороны,круговыедвижения; 

- ногивоIIсвободнойпозиции,наклонывперед,кистинаполу; 

- ногивVIпозиции,наклонывперед,кистинаполу; 

- сидянаполу,наклонывправо,влево,вперед; 

- сидянаполувпарах,наклонывперед; 

- «бабочка»; 

- «лягушка»; 

- полушпагатнаправуюногу,корпуспрямо,рукивстороны; 

- полушпагатналевуюногу,корпуспрямо,руки встороны; 

- полушпагатнаправуюногу,рукинапояс,корпусназад; 

- полушпагатналевуюногу,рукинапояс,корпусназад; 

- «кошечка»; 

- «рыбка». 

Общеразвивающиеупражнения.Разведениеруквстороны,раскачиваниеихпередсобой, 

круговые движения, упражнения с палкой. Наклоны и повороты головы вперед, назад,в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны 

иповороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на 

пояс.Повороты туловища с передачей предмета (мячи). Опускание и поднимание предметов 

передсобой,сбокубезсгибанияколен.Например: 

- наклоныголовывправо,влево,вперед,назад,круговыедвижения; 

- вытягиваниешеи впередизсторонывсторону; 

- подъемиопусканиеплеч(поочередноправого,левогоисинхроннообоих); 

- круговоедвижениеплечамивперединазадпоочередноправогоилевого; 

- наклоныкорпусавперед,назад,вправо,влево; 

- поворотыкорпусавправо,влево,круговыедвижения; 



 

475 

 

- движениярук«волна»; 

- подъемрукчерезсторонывверхиопусканиевниз; 

- тоже,свращениемкистей воднуивдругуюсторону; 

- подъемрукчерезплечивверх,вниз,вправо,влево; 

- работабедервправо,влево,круг,«восьмерка»,повороты; 

- пружинканаместепоVIпозиции; 

- переносвесателасодной ногинадругую; 

- упражнения на развороты стоп из VI позиции поочередно правой и левой, 

затемодновременнодвухстоп; 

. Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз 

содновременнымдвижениемлевойрукиотсебя—ксебепередгрудью(сменарук).Разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки(отведение 

правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременнымсгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой вколене, с 

одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнениявыполняются 

ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии сизменением темпа 

музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе ипосле остановки 

музыки. Упражнения в трех плоскостях: лежа, сидя, стоя, упражнения спредметами. 

Упражнениянарасслаблениемышц.Свободноепадениерукс исходного 

положениявстороныилипередсобой.Раскачиваниерукпоочередноивместевперед,назад,вправо,в

левовположениистояинаклонившисьвперед.Встряхиваниекистью(отбрасываниеводыспальцев,и

митация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед(как при игре в футбол). Упражнения в положении лежа и сидя: расслабление мышц 

шеи иверхнегоплечевогопояса. 

3. Упражнения с детскими звучащими инструментами (6 часов) 

рекомендуетсяначинатьсподготовительныхупражнений:сгибаниеиразгибаниепальцеввкулаках,

сцеплениеснапряжением ибезнапряжения,сопоставление пальцев. 

Заданиянакоординациюдвиженийруклучшепроводитьпослевыполненияритмико-

гимнастическихупражнений,сидянастульях,чтобыдатьвозможностьучащимсяотдохнутьот 

активнойфизическойнагрузки.Круговыедвижениякистью(напряженноеисвободное).Одновреме

нноесгибаниевкулакпальцеводнойрукииразгибаниедругойвмедленномтемпеспостепенным 

ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставлениепальцев одной 

руки пальцам другой одновременно и поочередно. Знакомство с простымидетскими 

музыкальнымиинструментамии ихзвучанием. 

4. Во время проведения Игр под музыку (5 часов) перед учителем стоит 

задачанаучитьдетейсоздаватьмузыкально-двигательныйобраз.Дляучеников0-

хклассовсвойственнобеспорядочные, хаотичные движения, которые необходимо ненавязчиво 

корректировать 

инаправлять.Причемучительдолженсказатьназвание,котороеопределялобыхарактердвижения.

Стихи-загадки,отгадкукоторыхпоказывает,аненазываетребѐнок,помогаютдетямбыстро понять 

принципы построения данного занятия. Параллельно в игре отрабатываютсяразновидности 

шагов: 

1. Комбинация«Гуси»: 

- шагинаместе; 

- шагисостановкойнакаблук; 

- шагипоточкам; 

- приставныешаги. 

2. Комбинация«Слоник»: 

- шагприставка,руками«нарисовать» уши; 

- шагназад,рукивытянутьвпередвверх; 

- пружинканаместе,встороны; 

- пружинканазад; 
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- колено,локоть; 

- прыжки. 

Дается задание детям «нарисовать» любимое животное. Таким образом 

выявляютсятворческиеспособностиучащихся,ихвоображениеимышление.Инсценированиедост

упныхпесен.Прохлопываниеритмическогорисункапрозвучавшеймелодии. 

5. Танцевальные упражнения (6 часов) включают в себя изучение позиций рук 

иног, положений корпуса и переноса центра тяжести, последовательная и поэтапная работа 

попривитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементовтанцаподмузыку2/4,4/1.В0-

мклассеэтазадачасводитсякминимуму,таккакдляреализации такой работы необходимые 

навыки и умения ещѐ не сформированы. К каждомуребѐнку здесь нужен индивидуальный 

подход. Обучающиеся знакомятся со 

следующимипонятиями:позицииног;позициирук;позициивпаре;точки класса. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательныйхарактер.Например: 

1. Танец«Стирка» 

Имитируетсяпроцессстиркибелья. 

- двашагавправо,двашагавлево,стираем; 

- полощем; 

- выжимаем; 

- развешиваем; 

- устали. 

2. Танец«Котята» 

- приставные шаги вперед-назад; влево- вправо; подъем корпуса и 

растягиваниепозвоночногостолба; мягкиедвижения рукамиибоковыерастяжки. 

- приставнойшагвперед,двакиквперед,приставнойшагназад; -

приставнойшагвперед,двакиквперед идвахлопка,приставной шагназад,поворот. 

Движенияповторяютсяпочетыремточкам(1,3,5, 7) 

 

2класс 

Программа состоит из 5 разделов: упражнения на ориентировку в 

пространстве,ритмико-

гимнастическиеупражнения,упражнениясдетскимизвучащимиинструментами,игрыподмузыку,

танцевальныеупражнения. 

1. Содержание первого раздела (5 часов) составляют упражнения, 

помогающиедетям ориентироваться в пространстве. Это упражнения с различными 

построениями иперестроениями, с продвижением по кругу и по периметру зала, в колоннах и 

шеренгах,попарнои 

поодному.Совершенствованиенавыковходьбыибега.Ходьбавдольстенсчеткимиповоротами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение вколонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга 

изшеренгиииздвиженияврассыпную.Выполнениевовремяходьбыибеганесложныхзаданийспред

метами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на 

место.Шахматноепостроение,фиксированностьположения,сменамествзаданнойпоследовательн

ости. 

2. Основноесодержаниевторогораздела(8часов)составляютритмико-

гимнастическиеупражнения,способствующиевыработкенеобходимыхмузыкально-

двигательных навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания 

навыработкукоординационныхдвижений.Основнаяцельданныхупражнений—

научитьособыхдетей согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы и 

музыкальнымритмом.Сюдавходят: 

Общеразвивающиеупражнения.Разведениеруквстороны,раскачиваниеихпередсобой,кругов
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ые движения, упражнения с палкой. Наклоны и повороты головы вперед, назад, встороны, 

круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны иповороты 

туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс.Повороты 

туловища с передачей предмета (мячи). Опускание и поднимание предметов 

передсобой,сбокубезсгибанияколен.Выставлениеправойилевойногипоочередновперед,назад,вс

тороны,висходноеположение.Резкоеподниманиесогнутыхвколененог,какпримаршировке.Сгиба

ниеиразгибаниеступнивположениистояисидя.Упражнениянавыработкуосанки. 

Упражнениянакоординациюдвижений.Движенияправойрукивверх—

внизсодновременнымдвижениемлевойрукиотсебя—

ксебепередгрудью(сменарук).Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой 

руки, левой ноги и правой руки(отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное 

положение с одновременнымсгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое 

поднимание левой ноги, согнутой вколене, с одновременным подниманием и опусканием 

правой руки и т. д.). Упражнениявыполняются ритмично, под музыку. Ускорение и 

замедление движений в соответствии сизменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе ипосле остановки музыки. Упражнения в трех 

плоскостях: лежа, сидя, стоя, упражнения спредметами. 

Упражнениянарасслаблениемышц.Свободноепадениерукс исходного 

положениявстороныилипередсобой.Раскачиваниерукпоочередноивместевперед,назад,вправо,в

левовположениистояинаклонившисьвперед.Встряхиваниекистью(отбрасываниеводыспальцев,и

митациядвижениялистьеввовремяветра).Выбрасываниетолевой,топравойногивперед (как при 

игре в футбол). Упражнения в положении лежа и сидя: расслабление мышц шеи 

иверхнегоплечевогопояса. 

3. Упражнения с детскими звучащими инструментами 

(2часа)рекомендуетсяначинатьсподготовительныхупражнений:сгибаниеиразгибаниепальцевв

кулаках,сцеплениеснапряжением ибезнапряжения,сопоставление пальцев. 

Заданиянакоординациюдвиженийруклучшепроводитьпослевыполненияритмико-

гимнастическихупражнений,сидянаскамье,чтобыдатьвозможностьучащимсяотдохнутьотактив

нойфизическойнагрузки.Круговыедвижениякистью(напряженноеисвободное).Одновременноес

гибаниевкулакпальцеводнойрукииразгибаниедругойвмедленномтемпеспостепенным 

ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставлениепальцев одной 

руки пальцам другой одновременно и поочередно. Знакомство с простымидетскими 

музыкальнымиинструментамии ихзвучанием. 

4. Во время проведения Игр под музыку (5 часов) перед учителем стоит 

задачанаучить обучающихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель 

долженсказать название, которое определяло бы характер движения. На пример: «кошечка» 

(мягкийшаг),«мячик»(подпрыгиваниеибег)ит.п.Объясняязадание,учительнедолженподсказыват

ьдетям, вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, 

шагать).Выполнениедвиженийвсоответствиисразнообразнымхарактероммузыки,динамикой(г

ромко,умеренно,тихо),регистрами(высокий,средний,низкий).Упражнениянасамостоятельное 

различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке 

ивыражениеихвдвижении.Передачавдвиженииразницывдвухчастноймузыке.Выразительноеис

полнениевсвободныхпляскахзнакомыхдвижений.Выразительнаяиэмоциональнаяпередачавдви

женияхигровыхобразовисодержанияпесен.Самостоятельноесозданиемузыкально-

двигательногообраза.Музыкальныеигрыспредметами.Игрыспениемиречевымсопровождением.

Инсценированиедоступныхпесен.Прохлопываниеритмическогорисункапрозвучавшей мелодии. 

5. ОбучениюучениковТанцамипляскам(14часов)предшествуетизучениепозицийр

укиног,положенийкорпуса ипереносацентратяжести,последовательнаяипоэтапная работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельныхдвижений и элементов 

танца под музыку 2/4 и4/4. К каждому упражнению подбираетсятакая мелодия, в которой 

отражены особенности движения. Например, освоение 

хоровогошагасвязанососпокойнойрусскоймелодией,атопающего—
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созорнойплясовой.Почувствоватьобразпомогаютупражненияспредметами.Яркийплаточекпомо

гаеттанцеватьвесело и свободно,плавноилегко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательныйхарактер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями 

(полька, 

гопак,хоровод,кадриль,вальс),атакжесосновнымидвижениямиэтихтанцев(притопы,галоп,шагп

ольки,переменчивый шаг,присядкаидр.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, 

умениюнаходитьвдвиженияххарактерныеособенноститанцевразныхнациональностей. 

Повторениеэлементовтанцапопрограммедля1-

гокласса.Тихая,настороженнаяходьба,высокийшаг,мягкий,пружинящийшаг.Неторопливыйтанце

вальныйбег, 

стремительныйбег.Поскокисногинаногу,легкиепоскоки.Переменныепритопы.Прыжкисв

ыбрасываниемногивперед.Позициирукиногвнародномтанце.Элементырусскойпляски:шагсприт

опомнаместеиспродвижением,шагспоскоками,переменныйшаг;рукисвободновисят вдоль 

корпуса, скрещены на груди и т.п. Движения парами: бег, ходьба с 

приседанием,кружениеспродвижением.Основныедвижениянародныхтанцев. 

3класс 

Программа состоит из 5 разделов: упражнения на ориентировку в 

пространстве,ритмико-

гимнастическиеупражнения,упражнениясдетскимизвучащимиинструментами,игрыподмузыку,

танцевальныеупражнения. 

1. Содержаниепервогоразделасоставляютупражнения,помогающиедетямориент

ироваться в пространстве (7 часов). Это упражнения с различными построениями 

иперестроениями, с продвижением по кругу и по периметру зала, в колоннах и 

шеренгах,попарнои 

поодному.Совершенствованиенавыковходьбыибега.Ходьбавдольстенсчеткимиповоротами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение вколонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга 

изшеренгиииздвиженияврассыпную.Выполнениевовремяходьбыибеганесложныхзаданийспред

метами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на 

место.Шахматноепостроение,фиксированностьположения,сменамествзаданнойпоследовательн

ости.Дляориентациилучшевсегоиспользоватьсхему,принятуюА.Я.Вагановой. Это – квадрат, 

который условно делит зал на восемь равных треугольников.Ц-положениеученика,точки1–

8,располагающиесяпоходучасовойстрелки,-этовозможныенаправления 

поворотовкорпусаилидвиженийвпространстве. 

2. Основноесодержаниевторогоразделасоставляютритмико-

гимнастическиеупражнения(11часов)способствующиевыработкенеобходимыхмузыкально-

двигательныхнавыков.Вразделритмико-

гимнастическихупражненийвходятзаданиянавыработкукоординационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить особых детейсогласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы и музыкальным 

ритмом.Общеразвивающиеупражнения.Разведениеруквстороны,раскачиваниеихпередсобой,круго

выедвижения, упражнения с палкой. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны,круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

поворотытуловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Поворотытуловища с передачей предмета (мячи). Опускание и поднимание предметов перед 

собой,сбоку. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в 

исходноеположение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание иразгибаниеступнивположениистояи сидя. Упражнениянавыработку осанки 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз 

содновременнымдвижениемлевойрукиотсебя—ксебепередгрудью(сменарук).Разнообразные 
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перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки(отведение 

правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременнымсгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой вколене, с 

одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнениявыполняются 

ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии сизменением темпа 

музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе ипосле остановки 

музыки. Упражнения в трех плоскостях: лежа, сидя, стоя, упражнения спредметами. 

Упражнениянарасслаблениемышц.Свободноепадениеруксисходногоположениявстороныил

ипередсобой.Раскачиваниерукпоочередноивместевперед,назад,вправо,влевовположениистояина

клонившисьвперед.Встряхиваниекистью(отбрасываниеводыспальцев,имитация движения 

листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед(как при игре в 

футбол). Упражнения в положении лежа и сидя: расслабление мышц шеи 

иверхнегоплечевогопояса. 

3. Упражнения с детскими звучащими инструментами (4 часа) 

рекомендуетсяначинатьсподготовительныхупражнений:сгибаниеиразгибаниепальцеввкулаках,

сцеплениеснапряжениемибезнапряжения,сопоставлениепальцев.Заданиянакоординациюдвиже

ний рук лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидяна 

стульях, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от активной физической 

нагрузки.Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в 

кулакпальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением.Противопоставлениепервогопальцаостальным,противопоставлениепальцеводнойр

уки 

пальцамдругойодновременноипоочередно.Знакомствоспростымидетскимимузыкальнымиинстр

ументамииих звучанием. 

4. ВовремяпроведенияИгрподмузыку(3часа)передучителемстоитзадачанаучитьдет

ей создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать 

название,котороеопределялобыхарактердвижения,например:«кошечка»(мягкийшаг),«мячик»(

подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям 

виддвижения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

Выполнениедвиженийвсоответствиисразнообразнымхарактероммузыки,динамикой(громко,ум

еренно,тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное 

различениетемповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в 

движении.Передачавдвиженииразницывдвухчастноймузыке.Выразительноеисполнениевсвобо

дныхпляскахзнакомыхдвижений.Выразительнаяиэмоциональнаяпередачавдвиженияхигровых

образов и содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного 

образа.Музыкальныеигрыспредметами.Игрыспениемиречевымсопровождением.Инсценировани

едоступныхпесен.Прохлопываниеритмическогорисункапрозвучавшеймелодии. 

5. ОбучениюучениковТанцамипляскам(9часов)предшествуетизучениепозицийру

к и ног, положений корпуса и переноса центра тяжести, последовательная и поэтапнаяработа 

по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений иэлементов 

танца под музыку 2/4, 4/4. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, вкоторой 

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано соспокойной 

русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образпомогают 

упражнения с предметами. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно,плавнои 

легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательныйхарактер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями 

(полька, 

хоровод,кадриль),атакжесосновнымидвижениямиэтихтанцев(притопы,галоп,шагпольки,перем

енчивый шаг, присядкаи др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, 

умениюнаходить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей: 



 

480 

 

тихий 

шаг,высокийшаг,мягкий,пружинящийшаг.Неторопливыйтанцевальныйбег,стремительныйбег.П

оскокисногинаногу,легкиепоскоки.Переменныепритопы.Прыжкисвыбрасываниемногивперед. 

4класс 

Программа состоит из 5 разделов: упражнения на ориентировку в 

пространстве,ритмико-

гимнастическиеупражнения,упражнениясдетскимизвучащимиинструментами,игрыподмузыку,

танцевальныеупражнения. 

1. Содержаниепервогоразделасоставляютупражнения,помогающиедетямориенти

роваться в пространстве (7 часов). Это упражнения с различными построениями 

иперестроениями, с продвижением по кругу и по периметру зала, в колоннах и 

шеренгах,попарнои 

поодному.Совершенствованиенавыковходьбыибега.Ходьбавдольстенсчеткимиповоротами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение вколонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга 

изшеренгиииздвиженияврассыпную.Выполнениевовремяходьбыибеганесложныхзаданийспред

метами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на 

место.Шахматноепостроение,фиксированностьположения,сменамествзаданнойпоследовательн

ости.Дляориентациилучшевсегоиспользоватьсхему,принятуюА.Я.Вагановой. Это – квадрат, 

который условно делит зал на восемь равных треугольников.Ц-положениеученика,точки1–

8,располагающиесяпоходучасовойстрелки,-этовозможныенаправления 

поворотовкорпусаилидвиженийвпространстве. 

2. Основноесодержаниевторогоразделасоставляютритмико-

гимнастическиеупражнения(11часов)способствующиевыработкенеобходимыхмузыкально-

двигательныхнавыков.Вразделритмико-

гимнастическихупражненийвходятзаданиянавыработкукоординационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить особых детейсогласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы и музыкальным 

ритмом.Общеразвивающиеупражнения.Разведениеруквстороны,раскачиваниеихпередсобой,круго

выедвижения, упражнения с палкой. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны,круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

поворотытуловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Поворотытуловища с передачей предмета (мячи). Опускание и поднимание предметов перед 

собой,сбоку. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в 

исходноеположение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание иразгибаниеступнивположениистояи сидя. Упражнениянавыработку осанки 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз 

содновременнымдвижениемлевойрукиотсебя—ксебепередгрудью(сменарук).Разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки(отведение 

правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременнымсгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой вколене, с 

одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнениявыполняются 

ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии сизменением темпа 

музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе ипосле остановки 

музыки. Упражнения в трех плоскостях: лежа, сидя, стоя, упражнения спредметами. 

Упражнениянарасслаблениемышц.Свободноепадениеруксисходногоположениявстороныил

ипередсобой.Раскачиваниерукпоочередноивместевперед,назад,вправо,влевовположениистояина

клонившисьвперед.Встряхиваниекистью(отбрасываниеводыспальцев,имитация движения 

листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед(как при игре в 

футбол). Упражнения в положении лежа и сидя: расслабление мышц шеи 

иверхнегоплечевогопояса. 

3. Упражнения с детскими звучащими инструментами (4 часа) 
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рекомендуетсяначинатьсподготовительныхупражнений:сгибаниеиразгибаниепальцеввкулаках,

сцеплениеснапряжениемибезнапряжения,сопоставлениепальцев.Заданиянакоординациюдвиже

ний рук лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидяна 

стульях, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от активной физической 

нагрузки.Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в 

кулакпальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением.Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев 

одной 

рукипальцамдругойодновременноипоочередно.Знакомствоспростымидетскимимузыкальнымии

нструментамииих звучанием. 

4. ВовремяпроведенияИгрподмузыку(3часа)передучителемстоитзадачанаучитьдет

ей создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать 

название,котороеопределялобыхарактердвижения,например:«кошечка»(мягкийшаг),«мячик»(

подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям 

виддвижения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

Выполнениедвиженийвсоответствиисразнообразнымхарактероммузыки,динамикой(громко,ум

еренно,тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное 

различениетемповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в 

движении.Передачавдвиженииразницывдвухчастноймузыке.Выразительноеисполнениевсвобо

дныхпляскахзнакомыхдвижений.Выразительнаяиэмоциональнаяпередачавдвиженияхигровых

образовисодержанияпесен.Самостоятельноесозданиемузыкально-двигательногообраза. 

Музыкальныеигрыспредметами.Игрыспениемиречевымсопровождением.Инсценировани

едоступныхпесен.Прохлопываниеритмическогорисункапрозвучавшеймелодии. 

5. ОбучениюучениковТанцамипляскам(9часов)предшествуетизучениепозицийру

к и ног, положений корпуса и переноса центра тяжести, последовательная и поэтапнаяработа 

по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений иэлементов 

танца под музыку 2/4, 4/4. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, вкоторой 

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано соспокойной 

русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образпомогают 

упражнения с предметами. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно,плавнои 

легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательныйхарактер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями 

(полька, 

хоровод,кадриль),атакжесосновнымидвижениямиэтихтанцев(притопы,галоп,шагпольки,перем

енчивый шаг, присядкаи др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, 

умениюнаходить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей: 

тихий 

шаг,высокийшаг,мягкий,пружинящийшаг.Неторопливыйтанцевальныйбег,стремительныйбег.П

оскокисногинаногу,легкиепоскоки.Переменныепритопы.Прыжкисвыбрасываниемногивперед. 

Тематическое планирование1(1)класс 

 

№п/п Названиетемы Количеств 

очасов 

1. Вводное.Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

2. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

3. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

4. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

5. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 
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6. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

7. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

8. Игрыподмузыку 1 

9 Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

10 Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

11. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

12. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

13. Игрыподмузыку 1 

14. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

15. Игрыподмузыку 1 

16. Танцевальныеупражнения 1 

17. Игрыподмузыку 1 

18. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

19. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

20 Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

21. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

22. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

23. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

24. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

25. Игрыподмузыку 1 

26. Танцевальныеупражнения 1 

27. Танцевальныеупражнения 1 

28. Танцевальныеупражнения 1 

29. Танцевальныеупражнения 1 

30. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

31. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

32. Игрыподмузыку 1 

33. Итоговое. 1 
 

1(2)класс 

№п/п Названиетемы Количеств 

очасов 

1. Вводное.Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

2. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

3. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

4. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

5. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

6. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

7. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

8. Игрыподмузыку 1 

9 Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

10 Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

11. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

12. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 
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13. Игрыподмузыку 1 

14. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

15. Игрыподмузыку 1 

16. Танцевальныеупражнения 1 

17. Игрыподмузыку 1 

18. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

19. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

20 Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

21. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

22. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

23. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

24. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

25. Игрыподмузыку 1 

26. Танцевальныеупражнения 1 

27. Танцевальныеупражнения 1 

28. Танцевальныеупражнения 1 

29. Танцевальныеупражнения 1 

30. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

31. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

32. Игрыподмузыку 1 

33. Итоговое. 1 
 

2 класс 
 

№п/

п 

Названиете

мы 

Количествочасо

в 

1. Вводное.Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

2. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

3. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

4. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

5. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

6. Танцевальныеупражнения 1 

7. Танцевальныеупражнения 1 

8. Игрыподмузыку 1 

9 Игрыподмузыку 1 

10 Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

11. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

12. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

13. Игрыподмузыку 1 

14. Танцевальныеупражнения 1 

15. Танцевальныеупражнения 1 

16. Танцевальныеупражнения 1 

17. Игрыподмузыку 1 

18. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

19. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 
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20 Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

21. Танцевальныеупражнения 1 

22. Танцевальныеупражнения 1 

23. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

24. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

25. Игрыподмузыку 1 

26. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

27. Танцевальныеупражнения 1 

28. Танцевальныеупражнения 1 

29. Танцевальныеупражнения 1 

30. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

31. Танцевальныеупражнения 1 

32. Танцевальныеупражнения 1 

33. Танцевальныеупражнения 1 

34. Итоговое.Танцевальныеупражнения 1 

3 класс 
 

№п/

п 

Названиет

емы 

Количествочасо

в 

1. Вводное.Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

2. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

3. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

4. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

5. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

6. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

7. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

8. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

9 Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

10 Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

10. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

11. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

12. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

13. Игрыподмузыку 1 

14. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

15. Танцевальныеупражнения 1 

16. Танцевальныеупражнения 1 

17. Игрыподмузыку 1 

18. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

19. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

20 Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

21. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

22. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

23. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

24. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 
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25. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

26. Танцевальныеупражнения 1 

27. Танцевальныеупражнения 1 

28. Танцевальныеупражнения 1 

29. Танцевальныеупражнения 1 

30. Танцевальныеупражнения 1 

31. Танцевальныеупражнения 1 

32. Игрыподмузыку 1 

33. Танцевальныеупражнения 1 

34. Танцевальныеупражнения.Итоговоезанятие. 1 

 

4 класс 
 

№п/п Названиетемы Количеств 

  очасов 

1. Вводное.Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

2. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

3. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

4. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

5. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

6. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

7. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

8. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

9 Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

10 Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

10. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

11. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

12. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

13. Игрыподмузыку 1 

14. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

15. Танцевальныеупражнения 1 

16. Танцевальныеупражнения 1 

17. Игрыподмузыку 1 

18. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

19. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

20 Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

21. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

22. Упражнениясдетскимизвучащимиинструментами 1 

23. Упражнениянаориентировкувпространстве 1 

24. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

25. Ритмико-гимнастическиеупражнения 1 

26. Танцевальныеупражнения 1 

27. Танцевальныеупражнения 1 

28. Танцевальныеупражнения 1 
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29. Танцевальныеупражнения 1 

30. Танцевальныеупражнения 1 

31. Танцевальныеупражнения 1 

32. Игрыподмузыку 1 

33. Танцевальныеупражнения 1 

34. Танцевальныеупражнения.Итоговоезанятие. 1 
 

2.6. Программа воспитания 
Программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 г. Заринска Алтайского края (далее - 

Программа) разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федерального государственного образовательного стандарта (далее — 

ФГОС) основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287). 

Программа воспитания составлена на основе Федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей особые образовательные потребности 

обучающихся. 

 Процесс воспитания в МБОУ СОШ №7 г.Заринска основывается на следующих 

принципах: 

– неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в МБОУ СОШ №7 г.Заринска;  

–преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания, на 

необходимость личностного присвоения обучающимися культурно-исторических и 

российских ценностей и традиций, формирования общероссийской гражданской 

идентичности; 
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– культуросообразность воспитания и национальный характер образования предполагает 

максимальное использование в решении воспитательных задач культурного потенциала г. 

Заринска и Алтайского края, построение воспитательного процесса на традициях патриотизма 

и гражданственности, в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни 

страны и региона, с учетом реализации этнокультурного компонента; 

–воспитание в коллективе дает обучающемуся положительный опыт социальной жизни 

и создает благоприятные условия для позитивно направленного самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

- психологически комфортная среда – ориентир на создание в школе для каждого 

ребенка и взрослого позитивных эмоций, доверительных отношений, сотрудничества, 

согласованных действий в команде взрослых и детей; 

- событийность – реализация процесса воспитания через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов содержательными 

событиями, совместными делами; 

- безопасность – неукоснительное соблюдение законности, прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о семье и ребѐнке, приоритет безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- системно-деятельностный подход – интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности воспитан я, как условия его эффективности. 

МБОУСОШ №7 - является средней общеобразовательной школой малого города, 

удаленного от культурных и научных центров Алтайского края. Социокультурная среда 

малого города более консервативна и традиционна, чем в крупном городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство.  

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым 

школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются 

при наличии свободных мест. В школе обучаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Транспортные 

подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения учащихся, живущих в 

других микрорайонах города. В школе созданы все необходимые условия для обучения и 

воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и 

оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет, имеются спортивные залы, стадион. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 Основные традиции воспитанияв МБОУ СОШ №7 г.Заринска. 

Стержнем годового цикла воспитательной деятельности являются ключевые общешкольные 

традиции, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и 

учащихся:  

 праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню Знаний - создание атмосферыпраздничного 

дня 1 сентября, знакомство детей друг с другом, учителем, школой, сплочение 

ученического коллектива и родителей, воспитание любви к школе, к школьным традициям; 

 День Дублѐра и тематические праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню учителя - 

 создание условий для самореализации личности, профессиональной ориентации, 

воспитание самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, а также 

воспитание у учащихся уважительного отношения к учителю, труду педагога 

 Неделя Науки - формирование у обучающихся интереса, умений и навыков к предметам, 

стремления к повышению своего интеллектуального уровня,  повышение интереса 

обучающихся к школьным предметам. Обучающиеся участвуют в различных 

мероприятиях согласно плану (интеллектуальные игры по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся, школьный этап конференции по защите 

исследовательских и проектных работ и др.) 
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 Правовая Неделя - формирование у учащихся правовых знаний; обучающиеся участвуют в 

различных мероприятиях (выставка-коллаж рисунков «Мои права», просмотр 

мультфильмов по правам детей «Смешарики», видеороликов, классные часы, викторины и 

др.) 

 «Последний звонок» – прощание с выпускниками гимназии, вручение памятных подарков, 

сюрпризов, слов благодарности;  

Выявление и стимулирование наиболее сплоченных и творческих классных коллективов 

и лидеров школы с помощью конкурсов "Класс года" и "Ученик года". 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства воспитательных мероприятий, 

организуемых и проводимых в школе – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов: традиция 

«Совет командиров», «Совет дела»– каждое дело обсуждается, планируется, организуется, 

проводится и анализируется совместно детьми и педагогами. 

В школе функционируют отряды Юных инспекторов движения «Искра», волонтерский 

отряд «ЛАД»,  Дружина юного пожарного «Экипаж».  

Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнѐрами школы: 

МБУ ДО «ЦДТ», МАУ «Спорт», городская детская библиотека (МБУК "ЦБС"), МБУК ГДК 

«Строитель», совет ветеранов 3 микрорайона, МО МВД России «Заринский», Центр занятости 

населения по городу Заринску. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание—формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание—воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание—формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других 
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людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. Основные принципы самоанализа воспитательной 

работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами);  

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе и социальным педагогом с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе с классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета учащихся учреждения. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 



 

490 

 

вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу):  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнѐрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 дополнительное образование;  

 школьный спортивный клуб «Олимп»;  

 школьный пресс-центр.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в образовательной организации. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Модуль  Реализация 

модуля через 

критерии  

Критерии  Способы получения 

информации (инструмент)  

Основные школьные 

дела 

1,2,3,4,5,7 1.Динамика личностного 

развития  

2.Качество реализуемой 

в школе совместной 

деятельности учащихся и 

педагогов.  

3.Динамика показателей 

общей 

социализированности и 

воспитанности 

школьников 

 4.Динамика 

сформированности 

классного и 

общешкольного 

коллектива 

5.Динамика 

удовлетворенности детей 

и родителей качеством 

-Педагогическое 

наблюдение 

 -Анкетирование -

Тестирование  

-Сотрудничество с 

узкими специалистами, 

родителями  

-График активности 

участия обучающихся и 

родителей в делах 

класса, школы 

 

Классное руководство 2,3,4,7 
Курсы внеурочной 

деятельности, 

дополнительное 

образование, 

спортивный клуб,  

Внешкольные 

мероприятия 

1,2,3,4,6,7 

Урочная деятельность 1,3,4,5,7 
Самоуправление 1,2,3,7 
Профориентация 1,2,3,7 
Организация предметно-

пространственной среды 
1,2,3,7 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

2,3,5,6,7 

Социальное партнѐрство 2,3,5, 6,7 
Профилактика и 1,3,7 



 

491 

 

безопасность образования и 

воспитания в школе  

6. Показатель 

вовлечѐнности родителей 

в совместную 

деятельность  

7. Результаты воспитания 

через анализ классного 

руководителя и 

заместителя директора 

по воспитательной 

работе 

 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
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самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 
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детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 
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Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Данная Программа содержит основные моменты, с учетом которых составляется 

ежегодный план воспитательной работы МБОУ СОШ №7 г.Заринска. 

Реализация цели и задач воспитания в МБОУ СОШ №7 г.Заринска осуществляется в 

рамках направлений воспитательной деятельности,представленных в самостоятельных 

модулях.  

Модули: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Организация 

предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнѐрство», «Профориентация». 

 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения;  

• подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания;  

• реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

• групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
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планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;  

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению;  

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, 

занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; курсы, 

занятия туристско-краеведческой направленности;  

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочнойдеятельности осуществляется 

преимущественно 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 социальнозначимые 

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 в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

• поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
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на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные):  

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности;  

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;  

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам;  

 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) с педагогом-психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и 

(или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса;  
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 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; проведение в классе праздников, конкурсов, 

соревнований и других мероприятий. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства требований, предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;  

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной обстановке;  

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать: общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе;  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности;  

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта;  

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности;  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона;  

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества;  

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

"мест гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России;  
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 мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; оформление и обновление 

"мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивногогражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и другое;  

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты;  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации;  

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать:  

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

образовательной организации;  

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; работу семейных клубов, родительских 

гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;  

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; родительские форумы на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;  
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 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий;  

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ №7 

г. Заринска осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На школьном уровне:  

•общешкольное родительское собрание и совет Учреждения, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

•родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса:  

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса в 

образовательной организации;  

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне:  

• индивидуальные консультации (не беседы) родителей с педагогами, или педагогом-

психологом, на которых осуществляется согласование позиций, обмен мнениями, совместный 

поиск решения проблемы,  

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, в проектировании и 

реализации индивидуальных маршрутов обучения и воспитания, социализации личности, 

• участие родителей в организации общешкольных и внутриклассных мероприятий и 

дел,  

• участие родителей в анкетировании, опросах и интервью, связанных с тематикой 

воспитания. 

 

Самоуправление 
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Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать:  

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися;  

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией;  

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

 
Уровни самоуправления  Направления работы 

Классное самоуправление (Совет класса – 

исполнительный орган классного ученического 

самоуправления, создающийся с целью 

планирования и организации и проведения дел 

классного коллектива.Задача классного 

самоуправления состоит в том, чтобы 

организовать такой образ жизни в стенах 

класса, где всѐ – для ученика и всѐ, что 

делается, – исходит от ученика) 

-участие в планировании, разработке, проведении 

ключевых дел классного коллектива;  

- изучение интересов учащихся класса, выявление 

творческого потенциала каждого и в соответствии с 

этим организация всех видов воспитательной 

деятельности;  

-выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой 

в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.);  

-дежурство по классу и по школе;  

-участие в школьных и классных мероприятиях: 

досуг, классные и школьные вечера, праздники, 

КВД (клубы выходного дня), спорт и спортивные 

мероприятия, ЗОЖ, самообслуживание в столовой;  

- экологические и трудовые десанты 
Школьное самоуправление 
Совет учащихся учреждения – исполнительный 

орган школьного самоуправления, 

создающийся с целью получения учащимися 

опыта самостоятельного общественного 

действия, который состоит из лидеров 

направлений: учебного, спортивно-

оздоровительного, культурно-массового, 

информации, трудового. На этом уровне члены 

Совета взаимодействуют с советником по 

воспитанию, заместителем директора по ВР -  

куратором ученического актива, 

представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. 

 

Совет командиров, объединяющий 

командиров классов. Собирается  для 

облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов, 

дляучастие в общественно значимых делах 

школы, города и других детских 

общественных организаций.  

- гражданская активность (волонтерский отряд 

«ЛАД»)  

- военно-патриотическое движение (отряд 

«Юнармия»);  

- личностное развитие (профессиональная 

ориентация, служба школьной медиации);  

- информационно-медийное (пресс-центр – 

школьная газета «Переменка»);  

- ЗОЖ (школьный отряд ЮИД «Искра», ДЮП 

«Экипаж», волонтерский отряд «ЛАД») 

- проведение общешкольных мероприятий 
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Временные творческие советы дела, 
отвечающие за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, к Дню дублера в 

рамках профориентационной работы,  к 

Дню матери, «Осенний калейдоскоп», 

"Команда мечты", "Последний звонок" и 

др. 
 

 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

может предусматривать: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других);  

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

организацию межведомственного взаимодействия;  

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению;  

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой);  

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 
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Социальное партнѐрство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, краевые, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; участие в 

работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
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профессии; освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно-значимые 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:  

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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 школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно- тренировочных задач, участие в мастер - 

классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»); проект «Билет в будущее»;  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

Система поощрения социальной успешности и  

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  
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 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план АОП НОО ЗПР соответствует учебному плану ОП НОО. 

Учебный план МБОУ СОШ № 7 г. Заринска, реализующей ОП НОО (далее –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. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 
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Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 Учебный план реализуется на русском языке. 

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. 

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. 

МБОУ СОШ № 7 г. Заринска самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие). 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 МБОУ СОШ № 7 г. Заринска. 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 МБОУ СОШ №7 г. Заринска. Школа  

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ОП НОО определяет МБОУ СОШ № 7 г. Заринска.  

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 
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обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МБОУ СОШ №7 г. Заринска. 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. МБОУ СОШ №7 г. Заринска выбирает  5-дневную учебную 

неделю вариант1 федерального учебного плана: 

 

Вариант 1 

Федеральный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

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 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

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 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

  При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических 

и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по иностранному языку (2–4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы.  

 МБОУ СОШ №7 г. Заринска определил  режим работы - 5-дневная учебная неделя.  

 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов 

и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

 Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебных недель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным 

графиком является равномерное чередование период учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

. Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут; 

в 2–4 классах – 40–45 минут (по решению образовательной организации).  

 При разработке учебного плана ориентиром является федеральный учебный план для , 

в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

максимальная нагрузка с учѐтом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 

При реализации 1 варианта федерального учебного плана количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час в МБОУ СОШ №7 г. Заринска реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности и (или) за счѐт посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов. 

Учебный план МБОУ СОШ №7 г. Заринска составлятся в расчѐте на весь учебный год. 

Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. 

 Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным МБОУ СОШ №7 г. Заринска.  

 Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3 

классов, 2 часа – для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объѐма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами. 

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной 
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деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐтом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ №7 г. Заринска. 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ№7 г. Заринска. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные 

клубы, общественно полезные практики и другие. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В 

целях организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №7 г. Заринска может заключать 

договоры с учреждениями дополнительного образования. 

Учебный план составляется и утверждается ежегодно на текущий учебныйгод (приложение к 

ОП НОО). 

 

3.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 7 г. Заринска составлен на основе 

Федерального календарного учебного графика. 

В МБОУ СОШ № 7 г. Заринска рганизация образовательной деятельности 

осуществляется по учебным четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно 

определяет режим работы (5-дневная 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 МБОУ СОШ №7 г. Заринска заканчивается до 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 

МБОУ СОШ №7 г. Заринска 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 – 11 учебных 

недель (для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 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 
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перемены (после 2 или 3 урока) – 20 минут.  

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 учебной 

недели, при этом объѐм 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 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 Календарный учебный график МЬОУ СОШ № 7 г. Заринска 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. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно на текущий учебный год 

(приложение к ОП НОО) 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого в МБОУ СОШ №7 г.Заринска. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №7 г.Заринска осуществляется  посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 
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совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса  

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает  

их практико-ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ СОШ №7 г.Заринска 

учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона. 

Один час в неделю отводится  на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.   

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом  и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

С учѐтом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

школы  в МБОУ СОШ №7 г.Заринска реализуются следующие направления внеурочной 

деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность – двигательная активность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется  

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 
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3.Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется  

как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению,  

а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 
 

Направления 

деятельности 

Форма организации 

внеурочн. деятельности, 

название кружка, секции, 

клуба и т.д. 

Организатор 

(место 

проведения) 

1а 1б 1в 1г 1д всего 

 

 Количество часов 

 

 

Духовно-

нравственное 

1. «Разговоры о важном» СОШ №7 1 1 1 1 1 5 

                                                                 Всего по классам 1 1 1 1 1 5 

Профориентация 1. «Тропинка в 

профессию» 

 СОШ №7  1 1  1 3 

2. «Юный эколог» СОШ №7    1  1 

                                                                  Всего по классам  1 1 1 1 4 

Информационная 

культура 

1. «В мире информации» СОШ №7 1     1 

                                                                  Всего по классам 1     1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1. «Я исследователь»  СОШ №7  2  1  3 

2. «Функциональная 

грамотность» 

СОШ №7     1 1 

3. «Мир, в котором я 

живу»» 

СОШ №7    1  1 

                                                                  Всего по классам  2  2 1 5 

Двигательная 

активность 

1. «Футбол в школе»  СОШ №7 1 1 1 1 1 5 

Всего по классам 1 1 1 1 1 5 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

1. «Смотрю на мир 

глазами художника» 

СОШ №7 1     1 

2. «Истоки» СОШ №7   1   1 

Всего по классам 1  1   2 

Социальное 

направление, 

коммуникативная 

деятельность 

1. «Орлята России» СОШ №7 1  1  1 3 

Всего по классам 1  1  1 3 

                                      Всего  часов по всем направлениям 5 5 5 5 5 25 
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3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

имероприятий воспитательной направленности, основан на Федеральном календарномплане 

воспитательной работы, являющемся единым для образовательныхорганизаций. 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма 

 внеурочной деятельности 

Класс 

I II III IV 

 Часы 

Спортивно-

оздоровительное, 

двигательная 

активность 

Легкая атлетика     4 

Гандбол  4   

Здорово быть здоровым   2  

Футбол 5    

Пионербол   4  

Всего в параллели 5 4 6 4 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 5 4 4 4 

Всего в параллели 5 4 4 4 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

Я исследователь  1   

Хочу все знать   1  

Мир, в котором я живу  1   

Всего в параллели  2 1  

«Учение с 

увлечением!» 

 

 

Занимательная грамматика  1   

В мире русского языка  1  1 

Математика и конструирование   1  

Умники и умницы  1 1 4 

Всего в параллели  3 2 5 

Функциональная 

грамотность 

 

Основы функциональной 

грамотности 

 1 2  

Финансовая грамотность    1 

Я читатель и кинозритель   1  

Всего в параллели  1 3 1 

Информационная 

культура 

В мире информации    1 

Всего в параллели    1 

Профориентация  Тропинка в профессию  2  3 

Путь к успеху   1  

Всего в параллели  2 1 3 

Социальное 

направление, 

коммуникативная 

деятельность 

Орлята России  4 2  

Всего в параллели  4 2  

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

В мире театра    2 

Волшебный карандаш   1  

Всего в параллели   1 2 

Всего по классам   20 20 20 

ИТОГО (часов) 60 
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Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 7 г. Заринска реализуется  в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

МБОУ СОШ № 7 г. Заринска  вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Все мероприятия в МБОУ СОШ № 7 г. Заринска проводится с учетом особенностей ОП 

НОО, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

– День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 
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Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День России 

Календарный план воспитательной работы составляется и утверждается ежегодно на 

текущий учебный год (приложение к ОП НОО). 

 

3.5.Система условий реализации программы начального общего образования 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в МБОУ 

СОШ №7 г.Заринска, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнѐров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии  

программы начального общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
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безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Для реализации программы начального общего образования общеобразовательное 

учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ №7 

г.Заринска, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для еѐ разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

общеобразовательного учреждения, реализующего образовательную программу начального 

общего образования. 

Укомплектованность общеобразовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждѐнным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников общеобразовательного 

учреждения, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для еѐ разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

общеобразовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщѐнные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников общеобразовательного 

учреждения, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для еѐ разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

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, 
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с учѐтом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми общеобразовательным учреждением. 

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. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации ОП НОО МБОУ СОШ № 7 г. Заринска  и создании условий для еѐ разработки и 

реализации: 

 

Категория работников Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатов 

аттестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационная 

категория 

Педагогические работники 28 1 24 

Руководящие работники 5 5 - 

 

Кроме того, общеобразовательное учреждение укомплектовано вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально- технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала общеобразовательного учреждения является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

общеобразовательного учреждения, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение 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 начального общего образования. 
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в общеобразовательном 

учреждении, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ 

№7 г.Заринска, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

общеобразовательного учреждения с учѐтом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого- педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В общеобразовательном учреждении психолого- педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется  

квалифицированными специалистами (указать количество при наличии): 

педагогом-психологом - 1; 

учителем-логопедом - 1; 

учителем-дефектологом -1;  

социальным педагогом - 1. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательным учреждением обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности 

и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарѐнных детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне общеобразовательного учреждения, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов диагностики, 

а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании общеобразовательного учреждения 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объѐм 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казѐнного учреждения — на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
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образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

— гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в год в расчѐте на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учѐтом форм обучения, типа общеобразовательного учреждения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного

 профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учѐтом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчѐте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством 

РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определѐнного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
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 муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательным учреждением 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определѐнными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников общеобразовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия  общеобразовательное 

 учреждение разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе общеобразовательного учреждения (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчѐты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в 
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соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими

 образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10) Финансовое обеспечение оказания государственных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

общеобразовательным учреждением на очередной финансовый год. 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) общеобразовательного 

учреждения понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем образовательной организации; 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего

 качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Общеобразовательным учреждением применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных 

образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, 

поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в общеобразовательном учреждении 
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технических средств и специального оборудования. 

Общеобразовательное учреждение располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Общеобразовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Материально-техническая база общеобразовательного учреждения обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 - возможность для беспрепятственного доступа детей- инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации приказом закреплен перечень оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально- технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 



 

524 

 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учѐтом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру общеобразовательного учреждения включены: 

- входная зона; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- учебные кабинет для занятий музыкой; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

- спортивные сооружения ( 2 зала, стадион, спортивная площадка); 

- помещения  для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания; 

- административные помещения; 

- гардеробы, санузлы; 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно- воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 



 

525 

 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 - сетевой фильтр. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и   зон   

внеурочной   деятельности   формируются в соответствии со спецификой 

общеобразовательного учреждения и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности описано на сайте 

общеобразовательного учреждения. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора 

зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещѐнность, воздушно-

тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

- необходимости и достаточности; 

 - универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ОП НОО 
Условия реализации основной образовательной программы: 

- соответствие требованиям ФГОС; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 
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- обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

- учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 
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