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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 ЦелиизадачиПрограммы 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1. (далее - Программа) 

МБОУ «Майская СОШ»  разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ФАОП 

НОО). 

АООП НОО предусматривает непосредственное применение при 

реализации обязательной части АООП НОО федеральных рабочих программ 

поучебнымпредметам«Русскийязык»,«Литературноечтение», 

«Окружающиймир»,«Труд(технология)». 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР посредством создания условий для максимального 

удовлетворения их особых образовательных потребностей, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

ЗадачиПрограммы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсяс ЗПР 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
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спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

 ПринципыиподходыкформированиюПрограммы 

ПодходыкформированиюАОПНООдляобучающихсясЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как 

неоднородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации в рамках одного вариантов АОП НОО разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чем 

обеспечивается овладение содержанием образования. 

ПринципыформированияПрограммы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в 

области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательногопространстванатерриторииРоссийскойФедерации, 
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светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г)принципразвивающейнаправленностиобразовательногопроцесса, 

ориентирующийегонаразвитиеличностиобучающегосяирасширениеего 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

д)онтогенетическийпринцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АОП НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ОВЗ; 

ж)принципцелостностисодержанияобразования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

и) принцип переноса 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; 

к)принципсотрудничествассемьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 

01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации18.12.2020г., 
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регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 
 

 

 

 

 

ЗПР 

 ОбщаяхарактеристикаПрограммы 

 Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсяс 

ОбучающиесясЗПР-этодети,имеющеенедостаткивпсихологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

КатегорияобучающихсясЗПР-наиболеемногочисленнаясредидетейс 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальнаядепривация.Подобноеразнообразиеэтиологическихфакторовобусл

овливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

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 ребёнка 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). 

ДиапазонразличийвразвитииобучающихсясЗПРдостаточновелик: 

- 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; 
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- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении ООО в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различиеструктурынарушенияпсихическогоразвитияуобучающихсяс 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

 

 ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательныепотребности, как общиедля всех обучающихся сОВЗ, так и 

специфические. 

Кобщимпотребностямотносятся: 

- получениеспециальнойпомощисредствамиобразованиясразуже 

после выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающегопреемственностьмеждудошкольнымишкольным 

этапами; 

- получение начального общего образования в условиях 

образовательныхорганизацийобщегоилиспециальноготипа,адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательностьнепрерывностикоррекционно-развивающегопроцесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическоесопровождение,оптимизирующеевзаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическоесопровождение,направленноенаустановление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенноерасширениеобразовательногопространства,выходящего 

за пределы образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ЗПР, относятся: 

- 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; 
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- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении 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 освоенныхумений; 

- 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). 

 ОсобенностиобразованияобучающихсясЗПР 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
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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). 

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. 

Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа педагогическихработников,реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей в ходе всего 

образовательного процесса в учебной и внеурочной деятельности, 

включающей обязательные коррекционные курсы. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 

- выявление особых образовательныхпотребностейобучающихся в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения 

начального общего образования на основе АОП НОО в соответствии с 

особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

особенностями обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, атакже 

ППк образовательной организации по результатам комплексной психолого-

педагогической диагностики на начало обучения и мониторинга достижения 

планируемых результатов образования); 

- поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов АОП НОО. 

Основные направления поддержки достижения планируемых 

результатов АОП НОО включают: 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи в процессе развития личностных качеств 

обучающихся, их социальных компетенций, включая расширениесоциальной 

практики; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи в процессе коррекции и развития 

нарушенных функций, профилактики возникновения вторичных отклонений 

в развитии; 

- своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении 

планируемыхрезультатовобразованияиоказаниеимспециализированной 
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индивидуальноориентированнойпсихолого-педагогическойпомощи; 

- развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения 

обучающимся планируемых результатов образования; 

- выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, 

способствующих наиболее полноценному их развитию; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с обучающимися с ЗПР, их родителями (законными 

представителями), с педагогическими работниками образовательной 

организации и организаций дополнительного образования, со специалистами 

разного профиля, которые взаимодействуют с обучающимися в различных 

видах социокультурной деятельности. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во 

ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Личностные результатыосвоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

- становлениеценностногоотношенияксвоейРодине-России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважениексвоемуидругимнародам; 

- 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-нравственноговоспитания: 

- признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

- проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетическоговоспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правилздорового ибезопасного(длясебяи других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 
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- бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

трудовоговоспитания: 

- 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; 

экологическоговоспитания: 

- бережноеотношениекприроде; 

- неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностейнаучногопознания: 

- первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметныерезультатыхарактеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметныерезультаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

Результатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

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 её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

- вуменииобратитьсякучителюпризатрудненияхвучебномпроцессе; 

- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать 

адресата(близкогочеловека),корректноиточносформулироватьвозникшую 

проблему. 
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- 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, участиив 

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: 

- врасширениизнанийправилкоммуникации; 

- 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; 

- вуменииполучатьиуточнятьинформациюотсобеседника; 

- восвоениикультурныхформвыражениясвоихчувств. 

- 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; 

- вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениями 

окружающего мира; 

- вуменииустанавливатьвзаимосвязьмеждуприроднымпорядкоми 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; 

- внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсийипутешествий

; 

- вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак, 

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. 

- восвоениивозможностейидопустимыхграницсоциальныхконтактов, 

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, 

бытьблагодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО 

отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способностьиспользовать речевыевозможности науроках при ответах 
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и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так,чтобыбытьпонятымдругимчеловеком, умение задавать 

вопросы; 

- способностькнаблюдательности,умениезамечатьновое; 

- 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; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ФАОП НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и 

личностные результаты; 

- сформированныевсоответствииФАОПНОО(вариант7.1)УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (вариант 

7.1) (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Особенностиоценкиобразовательныхрезультатов 

Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

осуществляется при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоениясодержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО 

для обучающихся с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычныхдляобучающихсямнестическихопор:наглядныхсхем,шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствиевначалеработыэтапаобщейорганизациидеятельности; 

- 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,онадополнительнопрочитываетсяпедагогическим 
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работникомвслухвмедленномтемпесчеткимисмысловымиакцентами; 

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); 

увеличениевременинавыполнениезаданий; 

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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемыхрезультатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть ФАОП НОО. 

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 АООП 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. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Основнымобъектомоценкидостиженийпланируемыхрезультатов 
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освоенияобучающимисяс ЗПРпрограммы коррекционнойработы 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 помощьюмониторинговых 

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. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) Текущаядиагностикаиспользуетсядляосуществлениямониторингав 

течение всего времениобученияобучающегося на уровненачального общего 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данныеэкспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе 

обучения на уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишнойдиагностикиразрабатываетобразовательнаяорганизациясучетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

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).Даннаягруппаэкспертовобъединяетвсех 
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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,котораяобязательновключаетмнение 

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, учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушенийразвития 

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 

случаесогласияродителей(законныхпредставителей)необходимонаправить на 

расширенное психолого-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организациюи 

содержание программы коррекционной работы. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АОП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 7.1) с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

- условийреализацииАОПНОО; 

- особенностейконтингентаобучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

 РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям 

ФГОС НОО и ФОП НОО. 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - 

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

русского языка, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Программапорусскомуязыкуориентировананацелевыеприоритеты, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

2. На уровне НОО изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русскогоязыка 

станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 

также будут востребованы в жизни. 

3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языкаявляетсяосновойвсегопроцессаобучениянауровненачального 
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общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. 

5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в т.ч. речевого, 

что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих 

целей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

- пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения; 

- осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

- понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; 

- осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщей 

культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русскогоязыка:фонетика,графика,лексика,морфемика,морфологияи 
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синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равнойзначимости 

работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

9. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

10. Программапорусскомуязыкупозволитпедагогическомуработнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса. 

11. В программе по русскому языку определяются цели изучения 

учебного предмета на уровне НОО, планируемые результаты освоения 

обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка на 

уровне начального общего образования. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года изучения русского 

языка. 

12. Программа по русскому языку устанавливает распределение 

учебного материала по классам, рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 

учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

13. Программа по русскому языку предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию русского 

языкаприусловиисохраненияобязательнойчастисодержанияучебного 
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предмета. 

14. Содержание программы по русскому языку составлено таким 

образом, что достижение обучающимися как личностных, так и 

метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи изучения русского языка на уровне основного общего образования и 

подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему 

обучению. 

 

Местоучебногопредмета«Русскийязык»вучебномплане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русскийязыкилитературноечтение». 

Общийобъемчасов,рекомендованныхдляизучениярусскогоязыка,- 675 (5 

часов в неделю в каждом классе): 

в1 классе-165часов, 

во2-4 классах-по170 часов. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

Начальнымэтапомизученияпредметов«Русскийязык»и 

«Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: 

обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение 

грамоте» отводится9 ч. в неделю: 5 ч. «Русского языка» (обучение письму) и 

4 ч. «Литературного чтения» (обучение чтению). 

Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки 

класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться от 13 до 10 недель. 

Развитиеречи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении вслух. 

Словоипредложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа. 

Наблюдениенадзначениемслова. 

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

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, 

подборслов,соответствующихзаданноймодели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных ибезударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определениеместаударения. 

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 твёрдости - мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. 

Последовательностьбуквврусскомалфавите. 

Чтение 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 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. 

Письмо 

Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствеклассной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Орфографияипунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих всочетаниях жи, ши(в положении под 

ударением),ча,ща,чу,щу;прописнаябуквавначалепредложения,вименах 
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собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

Общиесведенияоязыке 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуации 

общения. 

Фонетика 

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

слове.Гласные ударныеи безударные.Твёрдые и мягкиесогласныезвуки, 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 

твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. 

Функции букв е, ё, 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. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность. 

Использованиеалфавитадляупорядоченияспискаслов. 

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 

Словокакединицаязыка (ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета 

(ознакомление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установлениесвязисловвпредложенииприпомощисмысловыхвопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфографияипунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

- раздельноенаписаниесловвпредложении; 



26  

- прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

- переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

- гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположениипод 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

- сочетаниячк,чн; 

- словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловв 

орфографическом словаре учебника); 

- знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклица

тельный знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитиеречи 

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). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных УУД, коммуникативных УУД, 

регулятивных УУД, совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 

- сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей; 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с 

учебной задачей; 

- устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе 

образца); 

- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 

- проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителем 

правилу, подбирать слова к модели; 

- формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосостава 

слова; 

- использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочиваниясписка слов. 
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Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- выбирать источник получения информации: уточнять написание слова 

по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по 

перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

- анализировать графическую информацию - модели звукового состава 

слова; 

- самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

КоммуникативныеУУД 

Общение как часть коммуникативных УУД способствует 

формированию умений: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 

процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения 

диалога; 

- восприниматьразныеточкизрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному 

материалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; 

о звуковом и буквенном составе слова. 

РегулятивныеУУД 

Самоорганизация как часть регулятивных УУД способствует 

формированию умений: 

- выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

- выстраиватьпоследовательностьучебныхоперацийприсписывании; 

- удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку; 

Самоконтроль как часть регулятивных УУД способствует 

формированию умений: 

- находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

Совместнаядеятельность 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников совместной работы; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВО2 КЛАССЕ 
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Общиесведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка:наблюдение, 

анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласныйзвук 

[и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парныеинепарныепотвёрдости-мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости -глухостисогласныезвуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функцииь:показательмягкостипредшествующегосогласноговконцеи в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ 

и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, 

я (в начале слова и после гласных). 

Делениесловнаслоги(вт.ч.пристечениисогласных). 

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 

отработанногоперечняслов(орфоэпическогословаряучебника)длярешения 

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. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Составслова(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). 
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Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловас помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова 

(наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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

Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«что 

сделать?» и др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

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

 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(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. 

Орфографияипунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 

фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в 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 учебникадля 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

- разделительныймягкийзнак; 

- сочетаниячт,щн,нч; 

- проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

- парныезвонкиеиглухиесогласныевкорне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

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

людей, клички животных, географические названия; 

- раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия ми устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеи т.п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных УУД, коммуникативных УУД, 

регулятивных УУД, совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 

однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

- сравниватьзначениеоднокоренных(родственных)слов;сравнивать 

буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

- устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос 

отвечают, что обозначают; 

- характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

- определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков, букв, 

слов, предложений; 
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- находить закономерности на основе наблюдения за языковыми 

единицами. 

- ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

БазовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхУУД 

способствуют формированию умений: 

- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми 

единицами (слово, предложение, текст); 

- формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтослова 

являются / не являются однокоренными (родственными). 

Работас информациейкак часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника 

для получения информации; 

- устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

- согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в 

схеме, таблице; 

- с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

КоммуникативныеУУД 

Общение как часть коммуникативных УУД способствует 

формированию умений: 

- восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения в 

процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

- строитьустноедиалогическоевыказывание; 

- строить устное монологическое высказывание на определённую тему, 

на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

РегулятивныеУУД 

Самоорганизация как часть регулятивных УУД способствует 

формированию умений: 

- планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных 

действий. 
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Самоконтроль как часть регулятивных УУД способствует 

формированию умений: 

- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместнаядеятельность 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 

высказыватьпожеланияучастникамсовместнойработы,спокойнопринимать 

замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в т.ч. с небольшой 

помощью учителя); 

- совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

- оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3 КЛАССЕ 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации.Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звуки русского языка: гласный/ согласный, гласный ударный/ 

безударный, согласный твёрдый/ мягкий, парный/ непарный, согласный 

глухой/ звонкий, парный/ непарный; функции разделительных мягкого и 

твёрдогознаков,условияиспользованиянаписьмеразделительныхмягкогои 

твёрдого 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:лексическоезначениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Составслова(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 (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, 

приставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание 

(ознакомление). 

Морфология 

Частиречи. 

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

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 

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. Неопределённая 

форма глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частицане,её значение. 

Синтаксис 

Предложение.Установлениеприпомощисмысловых(синтаксических) 

вопросовсвязимеждусловамивпредложении.Главныечленыпредложения 

- подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

Орфографияипунктуация 

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 предложенныхтекстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 
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Правилаправописанияиихприменение: 

- разделительныйтвёрдыйзнак; 

- непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

- мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

- безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных (на 

уровне наблюдения); 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

- раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитиеречи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Изучающее,ознакомительноечтение. 

 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметныхрезультатов:познавательныхУУД,коммуникативных 

УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 

- сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи; 

- сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 
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- сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

- объединять имена существительные в группы по определённому 

признаку (например, род или число); 

- определять существенный признак для классификации звуков, 

предложений; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении; 

- ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста 

на основе предложенных учителем критериев; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

текста; 

- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; 

- проводитьпопредложенномупланунесложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов 

текстов, подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения; 

- выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(на основе 

предложенных критериев). 

Работас информациейкак часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- выбиратьисточникполученияинформациипривыполнениимини- 

исследования; 

- анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

КоммуникативныеУУД 

Общение как часть коммуникативных УУД способствует 

формированию умений: 

- строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

- создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествов

ание); 

- готовитьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
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- создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета. 

РегулятивныеУУД 

Самоорганизация как часть регулятивных УУД способствует 

формированию умений: 

- планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных УУД способствует 

формированию умений: 

- устанавливать причины успеха/ неудач при выполнении заданий по 

русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

определении части речи, члена предложения при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместнаядеятельность 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

мини-исследования или проектного задания на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

- при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 

инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4 КЛАССЕ 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини- 

исследование, проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в словепо 

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношениязвуковисочетанийзвуков;ударениевсловахвсоответствиис 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
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Использование орфоэпических словарей русского языка при 

определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемв речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 

случаи). 

Составслова(морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(повторение изученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

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

во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, - 

ий; имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 

1го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

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

речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, 

а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение 

(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 
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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: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные 

предложения (без называния терминов). 

Орфографияипунктуация 

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. 

Правилаправописанияиихприменение: 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

- безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

единственного числа; 

- наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся; 

- безударныеличныеокончанияглаголов; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными 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). 

Развитиеречи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или 

основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее, ознакомительное 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. 
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Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 

метапредметныхрезультатов:познавательныхУУД,коммуникативных 

УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 

- устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 

одной части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

- объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, 

время, спряжение); 

- объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку; 

- классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

- устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому 

языку,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини-исследования); 

- выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно- 

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителемспособа 

её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся) 
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элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

КоммуникативныеУУД 

Общение как часть коммуникативных УУД способствует 

формированию умений: 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные 

языковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 

материалом; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

тексту выступления. 

РегулятивныеУУД 

Самоорганизация как часть регулятивных УУД способствует 

формированию умений: 

- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных УУД способствует 

формированию умений: 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

- находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

- оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности 

и свой вклад в неё; 

- адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

Совместнаядеятельность 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

- оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне НОО у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

- становлениеценностногоотношенияксвоейРодине-России,вт.ч. 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; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в т.ч. через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в т.ч. на основе 

примеров из художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- 

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в т.ч. 

отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственноевоспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в т.ч. 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 т.ч. связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетическоевоспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в т.ч. в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правилздорового ибезопасного(длясебяи других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 
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- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудовоевоспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в т.ч. 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологическоевоспитание: 

- бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыс 

текстами; 

- неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в т.ч. 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в т.ч. познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 

познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ВрезультатеизучениярусскогоязыканауровнеНООуобучающегося 

будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

- объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

- 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; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводитьпопредложенномупланунесложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- 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 её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасностиприпоискеинформациивИнтернете(информациионаписании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

- признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

- корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 



44  

- строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

- 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. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных УУД: 

- устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

- корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхи 

орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

- находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместнаядеятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

- оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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1 КЛАСС 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

- различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

- вычленятьзвукиизслова; 

- различатьгласныеисогласныезвуки(вт.ч.различатьвсловесогласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

- различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

- различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкие иглухие(вне слова 

и в слове); 

- различатьпонятия«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 буквамие, ё, ю, я 

ибуквой ь в конце слова; 

- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

- писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеи 

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, фамилии, 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 объёмом не более 25 слов; 

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

предложения из 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением; 

- находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

- пониматьпрослушанныйтекст; 

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

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками пре пинания в 

конце предложения; 

- находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

- составлятьпредложениеизнабораформслов; 

- устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

- использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

 

2КЛАСС 
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Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

- осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/ непарный по твёрдости/ мягкости;согласный 

парный/ непарный по звонкости/ глухости; 

- определять количество слогов в слове (в т.ч. при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в т.ч. с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

- находитьоднокоренныеслова; 

- выделятьвсловекорень(простые случаи); 

- выделятьвслове окончание; 

- выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебнымсловарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

- распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 

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

сделать?» и др.; 

- распознаватьслова,отвечающиенавопросы«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 т.ч.: 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 объёмом не более 50 слов; 

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

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

- находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 
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- формулировать простые выводы на основе прочитанного 

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

- составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловую 

связь по вопросам; 

- определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

- составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

- писатьподробноеизложениеповествовательного текстаобъёмом30-45 

слов с опорой на вопросы; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия. 

3КЛАСС 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

- объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

- производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

без транскрибирования); 

- определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в т.ч. с 

учётом функций букв е, ё, 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, употреблённые в прямом и перенос ном значении 

(простые случаи); 

- определятьзначениесловавтексте; 

- распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена 

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

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

- распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающиенавопросы 

«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; 
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- распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

- различатьпредлогииприставки; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

- распознаватьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в т.ч. непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не сглаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

- правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

- находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

- понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1-2 предложения); 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

- определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

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

- определятьключевыесловавтексте; 

- определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

- 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; 

- уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

4КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 
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- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

- объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

- проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 

- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, 

определять значение слова по контексту; 

- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имён существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разборименисуществительного как 

части речи; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имениприлагательного 

как части речи; 

- устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственномчисле); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам ичислам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в 

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

числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

- различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

- различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзныесложныепредложениябезназываниятерминов);составлять 
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простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

- производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

- применять изученные правила правописания, в т.ч.: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

безударные падежные окончания имёнсуществительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

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

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го 

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах 

на -тьсяи -тся;безударные личныеокончанияглаголов; знаки препинания в 

предложенияхс однородными членами,соединёнными союзами и,а,но и без 

союзов; 

- правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

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

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) 

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

- корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

- составлятьпланкзаданным текстам; 

- осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

- осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

- осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск 

информации; формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 
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- уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в т.ч. из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный 

перечень. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее 

соответственно - программа по литературномучтению, литературное чтение) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Программа по литературному чтению на уровне НОО ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

2. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня 

НОО,которыйобеспечивает,нарядусдостижениемпредметныхрезультатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности изакладывает 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно- 

нравственного развития обучающихся. 

3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

4. Приоритетная цель обучения литературному чтению - 

становление грамотного читателя, мотивированного к использованию 

читательскойдеятельностикаксредствасамообразованияисаморазвития, 
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осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

5. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач: 

- формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личностичеловека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 

классам; 

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

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование 

информации для решения учебных задач. 

7. Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с 

характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 

литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

9. Важнымпринципомотборасодержанияпрограммыполитературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений,обеспечивающихформированиефункциональной 
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литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

10. Планируемые результаты изучения литературного чтения 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 

уровне НОО. 

11. Литературное чтение является преемственным по отношению к 

учебному предмету «Литература», который изучается на уровне основного 

общего образования. 

 

Местоучебногопредмета«Литературноечтение»вучебномплане 

Учебныйпредмет«Литературноечтение»входитвпредметнуюобласть 

«Русскийязыкилитературноечтение». 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» 

(рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 

80 часов). 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения 

грамоте, представлено в программе по русскому языку. 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных 

недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах 

рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1 КЛАССЕ 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и 

литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. 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). 

Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например, 

«Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, 

например,К.Д.Ушинский«Петухисобака»,сказкиВ.Г.Сутеева 
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«Кораблик»,«Подгрибом»идругие(повыбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, В.Г. Сутеева, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. 

Барто, Ю.И. Ермолаева, Р.С. Сефа, С.В. Михалкова, В.Д. Берестова, В.Ю. 

Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый 

ножик», В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я - лишний», Ю.И. 

Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельноечтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 

произведений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, С.А. 

Есенина,А.Н.Плещеева,Е.А.Баратынского,И.С.Никитина,Е.Ф.Трутневой, 

А.Л. Барто, С.Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и 

краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного 

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

ритм (практическое ознакомление). 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.Рольинтонациипривыразительномчтении.Интонационныйрисунок 

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).Особенностиразныхмалыхфольклорныхжанров.Потешка 

- игровой народный фольклор. Загадки - средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы - проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по 

выбору). Животные- героипроизведений. Цельиназначение произведенийо 

взаимоотношениях человека и животных - воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный инаучно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности,поступки,речь,взаимоотношениясдругимигероями 
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произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

Чарушин«ПроТомку»,М.М.Пришвин«Ёж»,Н.И.Сладков«ЛисицаиЁж»и 

другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на 

примере доступных произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, Н.Н. 

Бромлей, А.В. Митяева, В.Д. Берестова, Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р.С. 

Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

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 трёх 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 УУД: познавательных УУД, 

коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения; 

- понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения; 

- ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорныежанры,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); 
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- анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы 

по фактическому содержанию; 

- сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и 

т.д.); 

- соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 

КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений: 

- читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

- участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанного 

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё 

отношение к обсуждаемой проблеме; 

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

рисунки, предложенный план; 

- объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

- описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов. 

РегулятивныеУУДcпособствуютформированиюумений: 

- понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

- проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 

- снебольшойпомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи/трудностив 

освоении читательской деятельности. 

Совместнаядеятельность 

Совместнаядеятельностьcпособствуетформированиюумений: 

- проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

- проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВО2 КЛАССЕ 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 

менее трёх стихотворений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, 

Н.М. Рубцова, С.А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о 

родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических 

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

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к 

произведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроизведение. 
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Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 

Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов 

«Родина»,А.А.Прокофьев«Родина»идругие(повыбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора(потешки,считалки,пословицы,скороговорки,небылицы,загадки по 

выбору). Шуточные фольклорные произведения - скороговорки, 

небылицы.Особенностискороговорок,ихрольвречи.Играсословом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт - 

основные средства выразительности и построения считалки. Народныепесни, 

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 

явленийприроды(звуки,краскивремёнгода).Средствавыразительностипри 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

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

примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения 

П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Ужнебоосеньюдышало...», 

«Вот север, тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. 

Обсыпаетсянашсад...»,М.М.Пришвин«Осеннееутро»,Г.А.Скребицкий 

«Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 

злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима - 

аукает...», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений 

С.А. Баруздина, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. Катаева, И.П. 

Токмаковой,В.Ю.Драгунского,В.В.Лунинаидр.).Отражениев 
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произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Филиппок»,Е.А.Пермяк 

«Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие 

листья»,Н.Н.Носов«Нагорке»,«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 четырёх). 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

особенностейязыка(например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказкао 

рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз 

Иванович» В.Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», A.С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», B. 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 Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е.И. Чарушина, 

В.В. Бианки, Г.А. Скребицкого, В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, Б.С. 

Житкова, С.В. Образцова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов 

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

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы 

раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности 

басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на 

примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

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

Толстой«Левимышь»,М.М.Пришвин«Ребятаиутята»,Б.С.Житков 

«Храбрыйутёнок»,В.Д.Берестов«Кошкинщенок»,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:любовьисопереживание,уважениеивниманиекстаршему 
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поколению,радостьобщенияизащищённостьвсемье.Темахудожественных 

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, 

братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведениядлячтения:Ш.Перро«Котвсапогах»,Х.-К.Андерсен 

«Пятероизодногостручка»идругие(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 УУД: познавательных УУД, 

коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных УУД способствуют формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

- сравниватьи группировать различныепроизведения по теме (о Родине, 

о родной природе, о детях и для детей, 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. 
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Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

- 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; 

- пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений: 

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

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и 

высказывания на заданную тему; 

- пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

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

(устно) простые выводы на основе прочитанного/ прослушанного 

произведения; 

- описывать(устно)картиныприроды; 

- сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие 

сказки); 

- участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 

РегулятивныеУУДcпособствуютформированиюумений: 

- оценивать своё 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(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 

- распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению, 

отвечать за общий результат работы. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3 КЛАССЕ 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история - важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края - главные идеи, нравственные ценности, выраженныев 

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 

красотуивеличиесвоейОтчизны.Рольиособенностизаголовка 
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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 помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, 

иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). Отражение 

в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

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

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле.Былинакакнародныйпесенныйсказоважномисторическомсобытии. 

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, устаревшиеслова, 

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 (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, осыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевнеЛебеди»). Нравственный смыслпроизведения, структура 

сказочноготекста,особенностисюжета,приёмповторакакосноваизменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. 

Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 
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Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, осыне 

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, М.Ю. Лермонтова, А.Н. 

Майкова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока, С.А. Есенина, К.Д. Бальмонта, И.А. 

Бунина, А.П. Чехова, К.Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной...», А.А. Фет «Кот поёт,глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»,А.Н.Майков«Осень»,С.А.Есенин«Берёза»,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 трёх произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

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

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

различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Лебеди»,«Зайцы», 

«Прыжок»,«Акула»идругие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не 

менее двух). Круг чтения: произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Ф. 

Одоевского,В.М.Гаршина,М.Горького,И.С.Соколова-Микитова,Г.А. 
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Скребицкого 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 (по выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д.Н. Мамина- 

Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, С.В. Образцова, В.Л. Дурова, 

Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

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

Паустовский«Барсучийнос»,«КотВарюга»,Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»,А.И.Куприн«БарбосиЖулька»идругое(по выбору). 

Произведенияодетях.Дети-героипроизведений:раскрытиетем 

«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-трёх 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): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.В. 

Голявкин и др. 

Произведения для чтения: В.Ю.Драгунский «Денискинырассказы» (1- 

2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и 

другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов 

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок 

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

Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. 

Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Гадкийутёнок»,Ш.Перро 

«Подарокфеи»идругие(повыбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Ценность чтения художественной литературы и 

фольклора,осознание важности читательской деятельности. Использование с 

учётомучебныхзадачаппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация, 
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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 УУД, 

коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных УУД способствуют формированию умений: 

- читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

- различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

- анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, 

находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя; 

- конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушенную 

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 УУД способствуют 

формированию умений: 

- сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

- подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; 

- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

КоммуникативныеУУД 

КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений: 

- читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; 

- формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

- пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

- выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

- сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

РегулятивныеУУД 

РегулятивныеУУДспособствуютформированиюумений: 
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- принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 

- оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

- выполнять действия контроля/ самоконтроля и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместнаядеятельность 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/ драматизировать несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4 КЛАССЕ 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, 

произведения И.С. Никитина, Н.М. Языкова, С.Т. Романовского, А.Т. 

Твардовского, М.М. Пришвина, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разныхнародов 

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

Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов А.П. Платонова, Л.А. 

Кассиля, В.К. Железняка, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

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

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 

произведения по выбору). 

Произведениядлячтения: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 
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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.Отражениевпроизведенияхфольклоранравственныхценностей, 

бытаи культуры народов мира. Сходство фольклорныхпроизведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 

Герой былины - защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (гдежил, 

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, Алёше 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, метафора). 

Круг чтения: литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка 

омёртвойцаревнеиосемибогатырях».Фольклорнаяосноваавторскойсказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 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 трёх). Развитие событий в басне, её герои 

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведениядлячтения:КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей», 

«Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.H. Толстой «Стрекоза и муравье» и 

другие. 

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

М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм.Метафора 

как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова. 
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Произведениядлячтения:М.Ю.Лермонтов«Утёс»,«Парус», 

«Москва,Москва!...Люблютебякаксын...»идругие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две- 

три по выбору). Герои литературных сказок (произведения М.Ю.Лермонтова, 

П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и др.). Связь 

литературной сказки с фольклорной: народная речь - особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

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

Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной 

формечувствпоэта,связанныхснаблюдениями,описаниямиприроды.Кругчтени

я: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. 

Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, М.И. Цветаева и др. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины какиллюстрация 

к лирическому произведению. 

Произведениядлячтения:В.А.Жуковский«Загадка»,И.С.Никитин 

«В синем небе плывут над полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно иярко», 

A.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 трёх произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

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

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

текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельныеглавы), 

«Русак»,«Черепаха»идругие(повыбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы - тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений 

А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. 

Коваля и др. 

Произведениядлячтения:В.П.Астафьев«Капалуха»,М.М.Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» и другие (по выбору). 

Произведенияодетях.Тематикапроизведенийодетях,ихжизни,играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведенийнеменеетрёхавторов):А.П.Чехова,Б.С.Житкова,Н.Г. 



69  

Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 

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

Михайловский«ДетствоТёмы»(отдельныеглавы),М.М.Зощенко«ОЛёньке 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 М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. 

Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

Произведения длячтения: 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 Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, 

братьев Гримм, Э.Т.А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, М. Твена. 

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Дикиелебеди», 

«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), её справочно-иллюстративный материал. Очерк 

как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга- 

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

справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных УУД, 

коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчасть 
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познавательныхУУДспособствуютформированиюумений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

- читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; 

- анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в 

тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, 

эпизодами текста; 

- характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 

аналогии); 

- составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

- исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в 

произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

- характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений: 

- соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьи 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

- пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

- рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеи его 

произведениях; 

- оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 

- использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорных 

произведений; 

- сочинятьнебольшие текстыповествовательногоиописательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

 

РегулятивныеУУДспособствуютформированиюумений: 

- пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития;самостоя

тельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

- определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 
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- оценивать выступление (своё 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. 

Совместнаядеятельностьcпособствуетформированиюумений: 

- 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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НОО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

отражают освоение обучающимися 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. 

В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

- 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-нравственноевоспитание: 
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- 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; 

- 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; 

эстетическоевоспитание: 

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 

эстетической оценки произведений фольклора и художественнойлитературы; 

- понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ; 

физическоевоспитание: 

- соблюдение правилздорового ибезопасного(длясебяи других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

трудовоевоспитание: 

- 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; 

ценностинаучногопознания: 

- 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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, 

коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

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

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

- объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

- 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; 

- выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 

информацией как часть познавательных УУД: 

- выбиратьисточникполученияинформации; 

- согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

- корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

- строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

- создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествов

ание); 

- готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

- подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)к тексту 

выступления. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных УУД: 

- планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезульта

та; 

- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных УУД: 

- устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

- корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как части регулятивных УУД: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 
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- проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

- оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

- планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезульта

та; 

- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

- 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 

объёму 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; 

- различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

- 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; 
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- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

- составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

- сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее3 

предложений); 

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

2КЛАСС 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

- объяснятьважностьчтениядлярешенияучебныхзадачипримененияв 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе 

в разные времена года; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

- понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

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

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 
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- описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении; 

- осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

- пересказывать(устно) содержаниепроизведения подробно,выборочно, 

от лица героя, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

- сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

- ориентироваться в книге/ учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать опрочитанной 

книге; 

- использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

3КЛАСС 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

- 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 

слоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеи 
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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; 

- различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

- 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 втексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа иинтерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

- пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
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- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом 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 учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать опрочитанной 

книге; 

- использовать справочные издания, в т.ч. верифицированные 

электронные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

- 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 понятияхв 

контексте изученных произведений; 

- демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

- различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 
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- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в т.ч. проблемные) к познавательным, учебным и художественным 

текстам; 

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

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

- соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно- 

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением норм 

русскоголитературногоязыка(нормпроизношения,словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/ 

прочитанноготекста,подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
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- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать опрочитанной 

книге; 

- использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет 

(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(НЕМЕЦКИЙ )ЯЗЫК» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в 

предметную область «Иностранный язык». 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Иностранныйязык»включает: 

- пояснительнуюзаписку; 

- содержаниеобучения; 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета; 

- тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а такжеподходы 

к отбору со-держания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения. Построение программы имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенныенаопределённомэтапеграмматическиеформыиконструкции 
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повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) и 

вариативную (по выбору учителя с учетом особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся) части. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Втематическомпланировании раскрываетсяпрограммноесодержаниес 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (немецкий)язык». 

Образовательные(обучающие)цели: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающиецели: 

- осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 
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- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса 

и результата своей деятельности; установление причины возникшей 

трудности и/ или ошибки, корректировка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

обучающимися других возрастных групп. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования школьников, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному 

этапу общего образования. 

Вклад предмета «Иностранный (немецкий) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

- формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/ страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более 

глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в 

учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в состав 

предметной области «Иностранный язык». Является обязательным 

предметом, изучаемым на всех уровнях общего образования: со 2 по 11класс. 
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На уровне начального общего образования на изучение иностранного 

языка выделяется 204 ч.: 2 класс - 68 ч., 3 класс - 68 чю, 4 класс - 68 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

2КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

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). 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального 

человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и 

т.д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ 

невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийввоспринимаемом 
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на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и 

т.д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеиз 

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. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонкихсогласных вконце слогаилислова,отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/ there). 
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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,орфографияипунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных 

слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже  

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеи употребление в устнойиписьменнойречине менее200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияр

ечи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной 

и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопрос), побудительные (в утвердительной форме). Нераспространённые и 

распространённые простые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым  
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Предложения с глаголом-связкой  

Предложения с краткими глагольными формами  

Побудительные предложения вутвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвер- дительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Глагольная конструкция  

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и 

отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go 

out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book - books; a man - men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 

местоимения(my,your,his/her/its,our,their).Указательныеместоимения(this 

-these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги 

места (in, on, near, under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурныезнанияиумения 

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 днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/ стран 

изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их 

столиц. 

Компенсаторныеумения 

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. 

3КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 
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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. Моидрузья. 

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. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального 

человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и 

т. д. 

Пересказсопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации 

основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальн

ая 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 т.ч. 

контекстуальной, догадки. 
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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 т.ч. контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух: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 и с использованием с 

использованием языковой, в т.ч. 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 т.ч. 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 днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы  произношения: долгота и краткость гласных, правильное 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
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отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 

is/there are). 

Ритмикоинтонационные 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 сочетанийбукв(например,tion,ight) водносложных,двусложныхи 

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,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной 

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 (образованиечислительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) 

и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной 

и письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, 

-th)исловосложения(football,snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There wasan 

old house near the river.). 
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Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.)форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthis book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoydoing smth (Ilike 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/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this - these; that - those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got some.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13-100).Порядковыечислительные(1- 

30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлогиместа(nextto,infrontof,behind),направления(to),времени 

(at,in,onввыраженияхat5o’clock,inthemorning,onMonday). 

Социокультурныезнанияиумения 

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 днём 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). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

4КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 



92  

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. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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 т.ч. по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

- диалога-побуждениякдействию:обращениексобеседникуспросьбой, 

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. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

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 рамкахтематического 

содержанияречипообразцу(с выражениемсвоегоотношения 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. 
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Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников 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 опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в т.ч. 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 

т.ч. контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух: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 

т.ч. контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опорына 

иллюстрации, с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной,догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного 

содержания(тема,главнаямысль,главныефакты/события)текстасопоройи без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в т.ч. 

контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение 

несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 
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Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщение 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 днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на 

образец. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонкихсогласных вконце слогаилислова,отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

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-интонационных особенностей, в т.ч. 

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,орфографияипунктуация 

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 сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 
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Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной 

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 (to play - a play). 

Использование языковой догадки для распознаванияинтернациональных 

слов (pilot, film). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной 

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll 

help you.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock; 3am,2pm). 

Социокультурныезнанияиумения 

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 днём рождения,Новым 

годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка 

на (названия стран и их столиц, название родного города/ села; цвета 

национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из 

контекста). 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного / прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных 

результатов: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

- становлениеценностногоотношенияксвоейРодине-России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважениексвоемуидругимнародам; 

- 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-нравственноевоспитание: 

- признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

- проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетическоевоспитание: 

- 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; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоциональное благополучие: 

- соблюдение правил здорового ибезопасного (длясебяи других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

трудовоевоспитание: 

- 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; 
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экологическоевоспитания: 

- бережноеотношениекприроде; 

- неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

- первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение иностранного языка будет способствовать работе над 

рядом метапредметных результатов: познавательных УУД, 

коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

- выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- 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); 
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- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 

информацией как часть познавательных УУД: 

- выбиратьисточникполученияинформации; 

- согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Врезультатеизученияпредмета«Иностранный(английский)язык»на 

уровне НОО у обучающихся будут сформированы познавательные УУД: 

КоммуникативныеУУД 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякак 

часть коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

- корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

- строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

- создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествов

ание); 

- готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

- подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)к тексту 

выступления; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных УУД: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 
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- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

- оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных УУД: 

- планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения 

результата; 

- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных УУД: 

Самоконтроль: 

- устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

- корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

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 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки,фотографии 

и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

- восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

- 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). 

Смысловоечтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 
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- 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,используязрительныеопорыиязыковуюдогадку(объёмтекста для 

чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

- заполнять простые формуляры, сообщаяо себе основные сведения, 

всоответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

- писать с опорой на образецкороткие поздравленияс праздниками(с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи: 

- 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; 

- читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

- правильнописатьизученныеслова; 

- заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательныйзнакивконцепредложения)ииспользоватьзнакапострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов. 

Лексическаясторонаречи: 

- 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. 

Грамматическаясторонаречи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме); 
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- распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс 

начальным It; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипростые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 

Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс 

краткими глагольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: побудительные предложения в утвердительной 

форме (Come in, please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствияумения 

(I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по правилам и 

исключения: a pen - pens; a man - men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this - these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1-12); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлоги места 

on, in, near, under; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и 

but (при однородных членах). 

Социокультурныезнанияиумения: 

- владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их 

столиц. 

 

3КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

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 объёмом не менее 4 

фраз с вербальными и/ или зрительными опорами; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/ или зрительными опорами (объём монологического высказывания - не 

менее 4 фраз). 

Аудирование: 

- восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассниковвербальн

о/ 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 т.ч. контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 1 ми-нуты). 

Смысловоечтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, 
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- с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и 

без опоры, а также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.; 

- писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи: 

- применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 

- применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, - 

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, 

night); 

- читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Графика,орфографияипунктуация: 

- правильнописатьизученныеслова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи: 

- 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 

основныхспособовсловообразования:аффиксации (суффиксычислительных 

-teen,-ty,-th)исловосложения(football,snowman). 

Грамматическаясторонаречи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the 

river. There were mountains in the south.); 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциис 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

I’d like to …; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 
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(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальный 

вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that - those; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи во- 

просительные слова when, whose, why; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (13-100); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1-30); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места next to, in front of, behind; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурныезнанияиумения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыкана 

английском языке. 

 

4КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

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); 
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- вести диалог - разговор по телефонус опорой накартинки,фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик состороны 

каждого собеседника; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/ сообщение) с вербальными и/ или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания - не менее 4-5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в т.ч. 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к текстувыступления, в 

объёме не менее 4-5 фраз. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/ текстов для аудирования - 

до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения - до 160 слов; 

- прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) 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 т.д.; 
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- писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения - до 50 слов). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи: 

- читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

- правильнописатьизученныеслова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическаясторонаречи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическаясторонаречи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальные 

глаголы долженствования must и have to; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательное 

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. 

Социокультурныезнанияиумения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения 
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(приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

- знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

- знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

- краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамках 

изучаемой тематики. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочаяпрограммаучебного предмета«Математика» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеобучения, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а такжеподходы 

к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальнойшколы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 

возрастныхособенностеймладшихшкольников.В1и2классахпредлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. 

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных и коммуникативных 

УУД, их перечень дан в специальном разделе - «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Втематическомпланировании раскрываетсяпрограммноесодержаниес 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

те-мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 
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ЦелиизученияматематикинауровнеНОО: 

- освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности 

младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательных и учебно- практических задач, построенных 

напониманииипримененииматематическихотношений(«часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника - 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры,объекты 

природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 
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Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа 

решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, 

в т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

 

Местоучебногопредмета«Математика»вучебномплане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математикаиинформатика». 

Общееколичествочасов,отведённыхнаизучениематематики–540ч.(4 ч. в 

неделю в каждом классе): 

в1классе-132ч.,во2-4классах -по136 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Основноесодержаниеобучениявпредставленоразделами:«Числаи 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры»,«Математическая 

информация». 

 

1КЛАСС 

Числаи величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. 

Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 приизмерении, 

вычислении. 
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Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 

Арифметическиедействия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 

действие, обратное сложению. 

Текстовыезадачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 

слева/ справа, сверху/ снизу, между; установление пространственных 

отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 

помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка всантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного 

из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

ПознавательныеУУД 

- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире; 

- обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

- пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинв жизни; 

- наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

- сравниватьдваобъекта,двачисла; 
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- распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу; 

- приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

- вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность). 

Работасинформацией: 

- понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме. 

КоммуникативныеУУД 

- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

- комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в 

пространстве. 

Различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

- строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

РегулятивныеУУД 

- приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеёвпроцесседеятельности; 

- действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия. 

Совместнаядеятельность: 

- участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

2КЛАСС 

Числаи величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на несколько 

единиц/ десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм); измерение 

длины (единицы длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени - час, минута). Соотношение между единицами величины 

(в пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметическиедействия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходомчерезразряд.Письменноесложениеивычитаниечиселвпределах 
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100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применениедля 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/ без скобок) в пределах 100 (не более 

трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 

вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение 

текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на 

увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. 

Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/ изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый»,«все». 
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Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений) 

готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 

Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения(электроннойформой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

ПознавательныеУУД 

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

- характеризовать назначение и использовать простейшие 

измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

- сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

- обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок); 

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

- подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работасинформацией: 

- извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

- устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейших 

комбинаторных задач; 

- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными. 

КоммуникативныеУУД 

- комментироватьходвычислений; 

- объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

- 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; 
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- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

- записывать,читатьчисло,числовоевыражение;приводитьпримеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

- конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

РегулятивныеУУД 

- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 

- проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёма 

выполнения действия, обратного действия; 

- находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 

- 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. 

3КЛАСС 

Числаи величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/ уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом и 

граммом; отношение «тяжелее/ легче на/ в». 

Стоимость(единицы-рубль,копейка);установлениеотношения 

«дороже/ дешевле на/ в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/ 

медленнее на/ в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 
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Арифметическиедействия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000. 

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. 

Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

 

Текстовыезадачи 

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 т.ч. 

деления с остатком), отношений (больше/ меньше на/ в), зависимостей 

(купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур 

с помощью наложения. 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …, 

то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленнойвтаблицахсданнымиореальныхпроцессахиявлениях 
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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). 

 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД 

- сравнивать математическиеобъекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

- выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 

- конструироватьгеометрическиефигуры; 

- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

- прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

- понимать смысл зависимостей и математических отношений, 

описанных в задаче; 

- различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

- 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; 

- моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

- устанавливать последовательность событий, действий сюжета 

текстовой задачи. 

Работасинформацией: 

- читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

- извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныев 

таблице, на диаграмме; 

- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными 

чертеж; 

- устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешения 

задачи; 

- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

КоммуникативныеУУД 

- использовать математическую терминологию для описания отношений 

и зависимостей; 



118  

- строить речевые высказывания для решения задач; составлять 

текстовую задачу; 

- объяснять на примерах отношения «больше/ меньше на … », «больше/ 

меньше в … », «равно»; 

- использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловых 

выражений; 

- выбирать, осуществлять переход отодних единиц измерения величины 

к другим в соответствии с практической ситуацией; 

- участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнения 

вычисления. 

РегулятивныеУУД 

- проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

- вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 

расчётами; 

- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

Совместнаядеятельность: 

- 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, подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения 

общей работы. 

4КЛАСС 

Числаи величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение.Число,большееилименьшееданногочисланазаданноечисло 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицымассы-центнер,тонна;соотношениямеждуединицамимассы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между 

ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение 

между единицами в пределах 100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона.Письменноеумножение,делениемногозначныхчиселна 
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однозначное/ двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. 

Умножение/ деление на 10, 100,1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в т.ч. с помощью 

калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: 

анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 

Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияо симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение 

окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических 

фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Пространственные 

геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/ квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов). 

Математическаяинформация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. Запись информации в пред-ложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопаснойработысэлектроннымиисточникамиинформации(электронная 
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форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД 

- ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

- сравнивать математическиеобъекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём 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 определённой длины, квадрат с 

заданным периметром); 

- классифицироватьобъектыпо1-2выбраннымпризнакам; 

- составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 

движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с 

помощью измерительных сосудов). 

Работасинформацией: 

- представлятьинформациювразныхформах; 

- извлекать и интерпретировать информацию, представленную в 

таблице, на диаграмме; 

- использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,вт.ч. 

Интернет(вусловияхконтролируемоговыхода). 

КоммуникативныеУУД 

- использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ 

опровержения вывода, гипотезы; 

- конструировать,читатьчисловоевыражение; 

- описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

- характеризовать математические объекты, явления и события с 

помощью изученных величин; 

- составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, 

поиск ошибок в решении. 
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РегулятивныеУУД 

- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

- самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

- находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и 

трудности в решении учебной задачи. 

Совместнаядеятельность: 

- 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, подсчёт денег, оценка 

стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка 

расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных 

результатов: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

- применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в т.ч. при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

- работатьвситуациях,расширяющихопытпримененияматематических 

отношенийвреальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуальному 
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труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и эффективного 

решения учебных и жизненных проблем; 

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 

устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и 

умения; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на уровне НОО у обучающегося 

будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

- приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- 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) 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- 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); 
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- 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 

- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение; 

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

- комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

- объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; 

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных УУД: 

- планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных УУД: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

- выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

- находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вести поиск 

путей преодоления ошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамооценки 

организации как часть регулятивных УУД: 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в т.ч. 

электронным); 
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- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть регулятивных УУД: 

- 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

- читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

- пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномер 

объекта; 

- находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

- выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

- называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

- решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/ короче (выше /ниже, шире/ уже); 

- знатьииспользоватьединицудлины-сантиметр;измерятьдлинуотрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

- различатьчислоицифру; 

- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 

- устанавливать между объектами соотношения: слева/ справа, дальше/ 

ближе, между, перед/ за, над/ под; 

- распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения 

относительно заданного набора объектов/ предметов; 

- группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназывать 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

- различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу, извлекать 

данное/ данные из таблицы; 

- сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

- распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 
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2КЛАСС 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

- читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения и вычитания в пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 

пределах 100 - устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

- находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

- использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 

час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 

величин в другие; 

- определять с помощью измерительных инструментов длину; 

определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценкурезультата 

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше /меньше на»; 

- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 

- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

- выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы; 

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 

- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); 
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- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

- сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 

- обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

- подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

- составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

- проверятьправильностьвычислений. 

 

3КЛАСС 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

- читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 

пределах 100 - устно, в пределах 1000 - письменно); умножение и деление на 

однозначное число (в пределах 100 - устно и письменно); 

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; 

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 

значения числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

- находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

- использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/ в»; 

- называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

- сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливатьего 

реалистичность, проверять вычисления); 
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- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата), используя правило/ алгоритм; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все»,«некоторые»,«и»,«каждый»,«если…,то…»; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), 

в т.ч. с использованием изученных связок; 

- классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка); 

- структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпо 

образцу; 

- составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему;выполнять 

действия по алгоритму; 

- сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное, 

уникальное); 

- выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

4КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

- читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

(в пределах 100 - устно); деление с остатком - письменно (в пределах 1000); 

- вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу/ алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

- находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

- находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 
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- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), 

вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду); 

- использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, 

между производительностью, временем и объёмом работы; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость 

движения транспортного средства; определять с помощью измерительных 

сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

- решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и 

оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки; 

- различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 

- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/ двухшаговые) с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

- заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 



129  

- использовать формализованные описания последовательности 

действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; 

дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

- выбиратьрациональноерешение; 

- составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

- конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

- находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий 

мир») (далее соответственно - программа по окружающему миру, 

окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

учебного предмета, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами окружающего мира с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования универсальных учебных действий, так как их становление на 

уровне начального общего образования только начинается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена с учетом программы формирования УУД и рабочей 

программы воспитания программы воспитания. 

2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствуетпотребностямиинтересамобучающихсянауровнеНОО и 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

- формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью(наблюдения,опыты,трудоваядеятельность),такис 
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творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; 

- проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации; 

- освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

- обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 

- становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека 

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в средеобитания 

и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

системявляетсясодержание,усвоениекоторогогарантируетформирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации. 

4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён 

на основе следующих ведущих идей: 

- раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

- освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах: 

«Человекиприрода»,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди», 

«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

Местоучебногопредмета«Окружающиймир»вучебномплане 

Учебныйпредмет«Окружающиймир»входитвпредметнуюобласть 

«Обществознаниеиестествознание». 

Общее числочасов, отведённыхнаизучениекурса«Окружающиймир», 

- 270ч.(двачасавнеделювкаждомклассе): 

1 класс-66ч.,2 класс-68 ч.,3класс-68 ч.,4класс-68ч. 
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ(66ч.) 

Человекиобщество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правилабезопасной 

работы на учебном месте. 

Режимтрудаиотдыха. 

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 населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 

социуме. 

 

Человекиприрода 

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. 

 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 
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Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасностьвинформационно-телекоммуникационнойсети 

«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 УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, 

совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД 

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); 

- приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работас информациейкак часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- понимать, что информация может быть представлена в разной форме - 

текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

- соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений: 

- в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 

вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным 

мнениям; 

- воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, 

её 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 

своё отношение к природным явлениям; 

- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются. 

РегулятивныеУУДcпособствуютформированиюумений: 
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- 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. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВО2КЛАССЕ(68ч.) 

Человекиобщество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни 

Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.Города России. Россия - многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его 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. 

 

Человекиприрода 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 



135  

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, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов 

пищии рационпитания). Физическаякультура, закаливание, игрына воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приёмахпищиинапришкольнойтерритории),вбыту,напрогулках.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-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, 

коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 

- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

- на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, 

твёрдое, газообразное); 

- различатьсимволыРФ; 

- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

- различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работас информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 
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- читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 

- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять 

схемы; 

- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений: 

- ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

- понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, 

старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, 

регион); 

- понятияи термины, связанные смиром природы (средаобитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 

- понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация); 

- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

- создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например, 

«Моясемья»,«Какиебываютпрофессии?»,«Что«умеют»органычувств?», 

«Лес-природноесообщество»идр.); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного 

и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); 

- приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 

книгу России (на примере своей местности); 

- описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

РегулятивныеУУДспособствуютформированиюумений: 

- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 

- контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательность 

действий по решению учебной задачи; 

- оценивать результатысвоей работы, анализировать оценку учителяи 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельностьcпособствуетформированиюумений: 

- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

- оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповедения,культур

ы 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; 
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- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

 

CОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3КЛАССЕ(68ч.) 

Человекиобщество 

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. НародыРоссии. 

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 нравственногоповеденияв социуме. Внимание, уважительное 

отношениеклюдямсограниченнымивозможностями здоровья,заботаоних. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозна

чимаяценностьвкультуренародовРоссии.Особенности 

трудалюдейродногокрая,их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы 

стран, в которых они находятся. 

Человекиприрода 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета. 

Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 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, её 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. 

Полезныеископаемыеродногокрая(2-3примера).Почва,еёсостав,значение для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразиерастений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающейсреды.Размножениеиразвитиерастений.Особенностипитания и 

дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человекак растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксацияизменений. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 
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Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмовот 

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. Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

 

Правилабезопаснойжизни 

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 самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в 

Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, 

совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных УУД 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; 
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- 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; 

- моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

- различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»; 

- соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 

Работа с информацией как часть познавательных УУД 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 

изображёнными объектами; 

- находитьпопредложению учителя информацию в разных источниках - 

текстах, таблицах, схемах, в т.ч. в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

- соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений: 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 

- понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепьпитания, 

Красная книга); 

- понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение); 

- описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

- на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки; 

- приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразных 

царств природы; 

- называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

- описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашей страны 

(в пределах изученного). 

РегулятивныеУУДспособствуютформированиюумений: 

- планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвои 

действия (при небольшой помощи учителя); 

- устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 
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Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого; справедливо 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 учётом этики общения. 

 

4КЛАСС(68ч.) 

Человекиобщество 

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. 

 

Человекиприрода 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения,опытыпоисследованиюприродныхобъектовиявлений.Солнце - 

ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле. 
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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 времён года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи 

в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

 

Правилабезопаснойжизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасностьв 

городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств 

защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и 

детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, 

совместной деятельности. 

ПознавательныеУУД 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных УУД способствуют формированию умений: 

- устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека; 

- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 
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- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности); 

- соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприродн

ой зоне; 

- классифицировать природные объекты по принадлежности к 

природной зоне; 

- определять разрыв междуреальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работас информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- использовать умения работать с информацией, представленной в 

разных формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных ресурсов школы; 

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в т.ч. и Интернет (в 

условиях контролируемого выхода); 

- наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения(доклады)на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений: 

- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

- характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

- создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; 

- описывать ситуации проявления нравственных качеств - отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.; 

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 

цепей); 

- составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРФ»; 

- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашей страны (в рамках изученного). 

РегулятивныеУУДспособствуютформированиюумений: 

- 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; 

- находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 
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Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей - руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающемумиру 

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-патриотическоговоспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскомународу, к своей национальной 

общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;проявлениеинтереса кисториии многонациональнойкультуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственноговоспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

эстетическоговоспитания: 

- 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; 
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- 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 т.ч. информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовоговоспитания: 

- 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; 

экологическоговоспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред; 

ценностинаучногопознания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в т.ч. с использованием различных 

информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- 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;изменениявовремениивпространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 
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- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлятьинтерес кэкспериментам,проводимымподруководством 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 труди 

его результаты и др.); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

ин-формацией как часть познавательных УУД: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилина основепредложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 
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КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных УУД: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи; 

- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных УУД: 

- осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

- 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 т.ч. в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

Совместнаядеятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки 

как части регулятивных УУД: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как части регулятивных УУД: 

- 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; 

- проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,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; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 1 

КЛАСС 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

- 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; 

- воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,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 распространённые в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 

травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в т.ч. за сезонными изменениями 

в природе своей местности), измерения (в т.ч. вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 
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- 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; 

- соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 

- соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

- соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

 

2КЛАСС 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

- 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 т.ч. звёзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу; 

- создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 
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- 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; 

- соблюдатьрежимдняипитания; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять 

коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае 

необходимости. 

 

3КЛАСС 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

- 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; 

- показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

- различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 

- распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисунками 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- проводитьпо предложенномуплануили инструкциинебольшие 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; 
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- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

- соблюдатьпериодичностьдвигательнойактивностиипрофилактики 

заболеваний; 

- соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

- соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

- безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных 

мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 

России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; 

- находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

- 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 т.ч. государственную символику 

России и своего региона; 

- проводить по предложенному/ самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; 
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- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающеммире; 

- 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 т.ч. смены дня и ночи, смены 

времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины 

смены природных зон); 

- называтьнаиболеезначимыеприродныеобъектыВсемирногонаследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

- называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе и обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

- соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

- соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в Интернете. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

входит в предметную область «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеобучения, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в 4 классе с учётом возрастных 

особенностей четвероклассников. 

ПредметнаяобластьОРКСЭсостоитизучебныхмодулейповыбору 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают 

личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. 

Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами предметной области (учебного предмета). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты 

по каждому учебному модулю. При конструировании планируемых 

результатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены 

в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого 

модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (в 4 классе), то все результаты 

обучения представляются за этот период. 

Втематическомпланированиираскрываетсяпрограммноесодержаниес 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

те-мыучебногопредмета,учебногокурса(вт.ч.внеурочнойдеятельности), 
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учеб-ного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материа-лами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Цель ОРКСЭ: является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

ОсновныезадачиОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно- 

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип 

реализации ОРКСЭ - культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной 

наконституционныхправах,свободахиобязанностяхчеловекаи гражданина в 

Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитиюу 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностногоотношения к социальнойреальности,осознаниюроли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 

принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. 
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Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения ит.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этоговозраста, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, добротудругих 

людей, так и напроявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования 

в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. 

Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 

школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка 

обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в 

религиозной общине. 

 

МестоОРКСЭвучебномплане 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

входит в предметную область «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

ОРКСЭизучаетсяв4классе,1ч.внеделю(34 ч.). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 
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пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и 

бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 

народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные 

книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в 

религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священныесооружения.Искусствоврелигиознойкультуре.Религияи 
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мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. 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«Основысветскойэтики» 

Россия - наша Родина. Этика и её значениев жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль 

гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. 

Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

- пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

- строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, 

уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к 

религии или к атеизму; 
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- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- 

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работы с 

информацией: 

- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/ или к 

гражданской этике; 

- использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 

видео); 

- находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в т.ч. в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); 
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- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность иправильность. 

УобучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД: 

- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих 

проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

- создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственноэтических идей, представленныхв 

религиозных учениях и светской этике. 

УобучающегосябудутсформированырегулятивныеУУД: 

- 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 своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной 

деятельности: 

- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному 

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» обеспечивают следующие достижения обучающегося: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых дляжизни 

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, духовнонравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, 

ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщениии 

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; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о БогеТроице, 

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 трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в православной 

семье,обязанностейиответственностичленовсемьи,отношениидетейк 
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отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; 

православных семейных ценностей; 

- распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении скартинами; 

- 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 её 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 трёх, 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 духовнонравственной 

культуре, традиции. 

 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы исламской культуры» отражают сформированность 

умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых дляжизни 

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 

духовныхинравственныхценностей,духовнонравственнойкультуры 
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народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

- 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 её 

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 (Уразабайрам, Курбанбайрам, 

Маулид); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностейиответственностичленовсемьи;нормотношенийдетейкотцу, 

матери,братьями сёстрам,старшимповозрасту, предкам; нормотношений с 

дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

- распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её 

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 её 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;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногои 
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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 трёх, 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 духовнонравственной культуре, 

традиции. 

 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы буддийской культуры» отражают сформированность 

умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых дляжизни 

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, духовнонравственной 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 совокупностивсех 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; 
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- 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; 

- рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

- раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвбуддийскойсемье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских 

семейных ценностей; 

- распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и значение в буддийской культуре; 

- рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

- 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 её 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 трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в буддийской духовнонравственной культуре, 

традиции. 

 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы иудейской культуры» должны отражают 

сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых дляжизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
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- 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 четырёх, включая 

РошаШана, ЙомКиппур, 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 сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских 

традиционных семейных ценностей; 

- распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её 

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 её результатов; 
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- 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 трёх, 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. 

 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы религиозных культур народов России» отражают 

сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых дляжизни 

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, духовнонравственной 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; 

- соотноситьнравственныеформыповеденияснравственныминормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма; об основателях религий; 
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- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия,Коран,Трипитака (Ганджур),Танах),хранителях преданияи 

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 её 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, изобразительноеискусство, язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

- 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 её 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; 

- называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 
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Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля«Основысветскойэтики»отражаютсформированностьумений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых дляжизни 

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, духовнонравственной 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, приводитьпримеры; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления об 

основных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к 

Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; 

уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 

особенностей народов России, российского общества; уважение чести, 

достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских государственных 

праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозныхпраздниках(неменеедвухразныхтрадиционныхрелигийнародовР

оссии), 
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праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздниковв 

жизни человека, семьи; 

- раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношенийвсемье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья - союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику 

своего региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и 

прав людей, сограждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности 

и патриотизма в истории России; 

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия народов России, 

российского общества в своей местности, регионе, оформлению и 

представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой 

наэтическиенормыроссийскойсветской(гражданской)этикиивнутреннюю 

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; 

- называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

(далее - рабочая программа) включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеобучения, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

изобразительного искусства, характеристику психологических предпосылокк 

его изучению младшими школьниками, место изобразительного искусствав 

структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- 

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников 

большое значение также имеет восприятие произведений детского 

творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётомпроверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию 

Планируемыерезультатыосвоениярабочейпрограммы 

«Изобразительное искусство» включают личностные, метапредметные, 

предметные результаты за период обучения. Представлен перечень 

универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами изобразительного искусства. 

Втематическомпланировании раскрываетсяпрограммноесодержаниес 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

те-мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учеб-ного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники,электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровые 
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программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

формирование художественной культуры обучающихся, развитие 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению 

к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношениякисторииотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 

времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При 

опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

 

Местоучебногопредмета«Изобразительноеискусство»вучебном 

плане 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметную 

область «Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом 

классе).1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

1 КЛАСС(33ч.) 

Модуль«Графика» 
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Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте. 

Формированиенавыкавиденияцелостности.Цельнаяформаиеёчасти. 

Модуль«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с 

каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения 

в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная 

техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитиевоображения. 

Модуль«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птичкии 

др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

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. 
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Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами - созданиеигрушкидляновогодней ёлки. Приёмыскладывания 

бумаги. 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыипредметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 

состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения 

В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач - установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

2 КЛАСС(34ч.) 

Модуль«Графика» 

Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдля 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 
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Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графическийрисунокживотногосактивнымвыражениемегохарактера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений 

анималистического жанра. 

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью. 

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная 

выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды 

и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, 

ветер - по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

(образ мужской или женский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки - сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
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Наблюдениеузороввприроде(наосновефотографий вусловиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки. 

Декоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в 

жизни людей. 

Модуль«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 

пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел - параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. 

Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. 

Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(произведения В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре 

(произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе). 
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Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур впрограмме 

Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в 

синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС(34ч.) 

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. 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаиизображения. 

Особенностикомпозицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.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). 

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпоцветной 

бумаге,возможно совмещение снаклейками ввиде коллажа или аппликации. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 

ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор 

дляизображениявременигода,временидня,характерапогодыи 
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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 одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из 

бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путём 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-прикладноеискусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения 

посудыиздереваиглинывтрадицияхнародныххудожественныхпромыслов 

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 

построениякомпозиции,статикаидинамикаузора,ритмическиечередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. 

Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по 

памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок 

(индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективнойработы (композиционнаясклейка-аппликациярисунковзданий и 

других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание 

и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских 

книг. 
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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 значимостии 

увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни людей. 

Жанрывизобразительномискусстве-вживописи,графике,скульптуре 

- определяются предметом изображения; классификация и сравнение 

содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, 

В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, 

улетают и т.д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в т.ч. 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 Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 
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4 КЛАСС(34ч.) 

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 ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей 

на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномили 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого онприменяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба 

и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одеждыразных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 
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Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

 

 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов.Изображениетипичнойконструкциизданий:древнегреческийхрам, 

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«Восприятиепроизведенийискусства» 

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 

учётом местных архитектурных комплексов, в т.ч. 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. 

ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве.Мемориальныеансамбли: 
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Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных 

народов (юрта, каркасный дом и др., в т.ч. с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение 

различных фаз движения. Создание анимации схематического движения 

человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 

фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или национальной культуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеям 

мира. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов: 

- уваженияиценностногоотношенияксвоейРодине -России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

- духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениямискусстваилитературы,построеннымнапринципах 
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нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувстваличной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно- 

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответствен-ности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем 

художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как 

сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие 

развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- 

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческойработы по освоениюхудожественных материалов 
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и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу - обязательные требования к определённым заданиям 

по программе. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представления и сенсорные способности как часть познавательных УУД: 

- характеризоватьформупредмета,конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; 

- сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданным 

основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

- сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

- обобщатьформусоставнойконструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

- выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в 

процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательскиеианалитическиедействиянаосновеопределённых 
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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; 

- анализироватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по 

жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент 

познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

- уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативные 

УУД: 

- понимать искусство в качестве особого языка общения - 

межличностного(автор-зритель),междупоколениями,международами; 

- вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 
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участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценкеи 

понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиерегулятивные 

УУД: 

- внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленные 

учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

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. 



185  

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 её 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» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знатьтриосновныхцвета;обсуждатьиназыватьассоциативныепредставле

ния, которые рождает каждый цвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания 

объёмныхформизбумагипутёмеёскладывания,надрезания,закручиванияи др. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

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. 

Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 
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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 учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 

Модуль«Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

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«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позицийихсодержанияисюжета,настроения,композиции(расположенияна 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональныхвпечатленийсучётомучебныхзадачивизуальнойустановки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. 

Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 
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Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, скакой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре. 

 

2 КЛАСС 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

Модуль«Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

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. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать 

особенности работы прозрачной краской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполучения разных 

оттенков составного цвета. 

Различатьисравниватьтёмныеисветлыеоттенкицвета;осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знатьоделениицветовнатёплыеихолодные;уметьразличатьи сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваиватьэмоциональнуювыразительностьцвета:цветзвонкийи яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (туман, грозу и др.) 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» 
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Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: фили-моновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведенияс 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и 

др.) - с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, 

шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом 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 нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 

народных былинных персонажей. 

Модуль«Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и 

объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

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. 
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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«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки 

зрения выражения в них содержания, настроения, расположенияизображения 

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 (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и 

др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 

И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору 

учителя), 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 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«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьвозможностиизображенияспомощьюразныхвидовлинийв 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы 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 др. - 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. 

 

3 КЛАСС 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

Модуль«Графика» 
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Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников- 

иллюстраторов. 

Получатьопытсоздания эскизакнижки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную 

открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создавать маскусказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта- 

автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению. 

Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

Познакомитьсясработойхудожниковпооформлениюпраздников. 

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 

материалапутёмдобавлениякнейнеобходимыхдеталейитемсамым 

«одушевленияобраза». 
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Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевыеприёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи 

тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о 

видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль«Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего городаили 

села (в виде коллажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

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 своегогорода 

(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(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 
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Знатьиуметьобъяснятьназначениеосновныхвидовпространственных 

искусств: изобразительных видов искусства - живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и 

скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. 

Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в 

обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, 

иметь представление о коллекциях своих региональных музеев. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 

тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию 

и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 
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4 КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

Модуль«Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьих в 

своей практической творческой деятельности. Изучать основныепропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретатьпредставлениеотрадиционныходеждахразныхнародови 

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 красотечеловека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилогочеловека,детского портрета или автопортрета,портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создаватьдвойнойпортрет(например,портретматерииребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский 

город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие 

в коллективной разработке проекта макета мемориальногокомплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народовили 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. 
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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 уразных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного 

жилого дома - и надворных построек; уметь строить из бумаги или 

изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь 

декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища - юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную 

конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры 

наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и 

красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 

людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма,уметь 

его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений,характерныхдляразныхкультур:готический(романский)собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 

изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

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 

кремльидругиесучётомместныхархитектурныхкомплексов,вт.ч. 
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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«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал 

в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилахповедения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в т.ч. 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«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощьюгеометрическихфигурилиналинейнойоснове;изобразить 
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различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах 

нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий 

своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия похудожественным

 музеям мира. 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство». 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Музыка»(далее-

рабочаяпрограмма) включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеобучения, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениямузыки, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебногоплана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- 

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетиче-ского восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников 

большое значение также имеет восприятие произведений детского 

творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебногоматериалаидопускаетвариативныйподходкочерёдности 
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изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство»на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»;модуль 

№ 5 «Классическая музыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль№8«Музыкавжизни человека». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» 

включают личностные, метапредметные, предметные результаты за период 

обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами изобразительного искусства. 

Втематическомпланировании раскрываетсяпрограммноесодержаниес 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

те-мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в т.ч. основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинамиобразовательной программы, 

как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и др. 

Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. 

Задачиизучениямузыки: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся 

на прекрасное в жизни и в искусстве; 
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- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий 

мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой 

через доступные формы музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия 

музыкальных образов, приобщение их к общечеловеческим духовным 

ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в т.ч.: 

слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

исследовательскиеитворческиепроекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим 

направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника - как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетическоговосприятия(постижениемирачерезпереживание, 
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самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому всодержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз,эстрада, музыка 

кино и др.). 

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование - пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В 

ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т.п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 

себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В.В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся направлений музыкального воспитания является. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущихсамому 

искусству - от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 



200  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 

образовательная организация вправе использовать возможности сетевого 

взаимодействия, в т.ч. с организациями дополнительного образования, 

организациями культуры. 

 

Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся на уровне начального 

общего образования с 1 по 4 класс включительно. 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета 

«Музыка»,-135ч.(одинчасвнеделювкаждом классе): 

1 класс–33 ч.,2класс -34 ч.,3класс-34 ч.,4класс-34ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Mодуль№1«Музыкальнаяграмота» 

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. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: 

высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд.Нотныйстан,скрипичныйключ. 

Нотыпервойоктавы.Выразительныеиизобразительныеинтонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, 

шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 

3/4, 4/4. 

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Высотазвуков.Регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия.Мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Сопровождение.Аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение, 

проигрыш. 
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Песня.Куплетнаяформа.Запев,припев. 

Лад.Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания. 

Ступеневый состав. 

Пентатоника.Пентатоника-пятиступенныйлад,распространённыйу 

многих народов. 

Нотывразныхоктавах.Нотывторойималойоктавы.Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, 

украшения (трели, форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. 

Шестнадцатые.Пунктирныйритм. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные 

и минорные тональности (до 2-3 знаков при ключе). 

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, 

септима. 

Гармония.Аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры. 

Фактурыаккомпанементабас-аккорд,аккордовая,арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения 

музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная 

репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Вариации.Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. 

Модуль№2«Народнаямузыка России» 

Данныймодульявляетсяоднимизнаиболее значимых.Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для 

освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная 

культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 

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,вкоторомтыживёшь.МузыкальныетрадициималойРодины. 

Песни,обряды,музыкальныеинструменты. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки,считалки, 

прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные 

сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах. 
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Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех 

народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты. 

Народныепраздники.Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика - на 

примере одного или нескольких народных праздников 

Первыеартисты,народныйтеатр.Скоморохи.Ярмарочныйбалаган. 

Вертеп. 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности 

народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели 

фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества. 

Модуль№3«Музыканародов мира» 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля 

«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой 

других народов нет непереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. 

Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, 

среднеазиатскимикорнями -этореальная картинакультурногоразнообразия, 

сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 

народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе 

соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. 

Понимание и принятие через освоение произведений искусства - наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители 

Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этихстран 

с российскими республиками Северного Кавказа. 

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. Профессиональные композиторы и исполнители. 
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Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина. 

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. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве 

зарубежных композиторов - ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных композиторов (в т.ч. образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов). 

Модуль№4«Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура Европы и 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 знакомствос отдельнымипроизведениями, шедеврами духовной 

музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучаниехрама.Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвони 

др.).Звонарскиеприговорки.Колокольностьвмузыкерусскихкомпозиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальнаямузыкавцеркви.Органиегорольвбогослужении. 

ТворчествоИ.С.Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка вправославномхраме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и 

живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) 

музыка религиозного содержания. 

Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы- 

альной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяютраскрытьперед обучающимися богатуюпалитрумыслей и чувств, 

воплощённуювзвукахмузыкальнымгениемвеликихкомпозиторов, 
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воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь 

слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в 

концертном зале. 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с 

оркестром. 

Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано,«секрет»названияинструментов(форте+пиано).«Предки»и 

«наследники»фортепиано(клавесин,синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. 

Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров 

струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. 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. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, 

известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихсяотечественных 

композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - 

певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, 

Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура» 

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 

незабудутсячерезнескольколеткакслучайноевеяниемоды.Впонятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического 

авангардадофри-джаза,отэмбиентадорэпаит.д.),длявосприятиякоторых 
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требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в 

начальной школе необходимо заложить основы для последующего развитияв 

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 её доступностью детскому восприятию, соблюдать 

критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, 

творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы,триоли, 

свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. 

Творчеств 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких 

исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» 

классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны и т.д. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Модуль№7«Музыкатеатраи кино» 

Модуль«Музыкатеатраикино»теснопереплетаетсясмодулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с 

модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» 

(музыкальные портреты, музыка о войне). 

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. Характеры персонажей, 

отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театроперыибалета.Особенностимузыкальныхспектаклей.Балет. 

Опера.Солисты,хор,оркестр,дирижёрвмузыкальномспектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые 

сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, 

увертюра - оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные 

образы, лейтмотивы. 
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Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. 

Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. 

Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? Профессиимузыкальноготеатра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и 

т.д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, 

значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых 

нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, 

отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

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 

школьников, 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 обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое 

состояние - вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей - хор, 

хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение 

музыкальныхпейзажей.Чувствачеловека,любующегосяприродой.Музыка - 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его 

походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение 

праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и 

радость движения. Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном 

искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т.д.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный 

символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 
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Искусство времени.Музыка - временно́е искусство. Погружение впоток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и 

развития. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результатыосвоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной 

и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 

и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовностьпридерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

эстетическоговоспитания: 

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; 

ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системаморганизма,задействованнымвмузыкально-исполнительской 
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деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии; 

трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий всферекультуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

экологическоговоспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и 

др.); 

- находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенногоалгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. 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; 
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- 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 проведённого наблюдения (в т.ч. в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- выбиратьисточникполученияинформации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

- 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. 

УобучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД: 

- 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. 

Вербальнаякоммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

- корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

- строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

- создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествов

ание); 

- готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

- подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)к тексту 

выступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных УУД: 

- устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

- корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование 

смысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

учебному предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

- сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 

творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

- стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений: 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 

- классифицироватьзвуки: шумовыеимузыкальные,длинные,короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

- ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

- исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

- исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль№2«Народнаямузыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 
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- определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальные 

инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 

солистов и коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорныхжанров. 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментовкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

- 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. 

Модуль№4«Духовнаямузыка»: 

- определятьхарактер,настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль№5«Классическаямузыка»: 

- различатьна слух произведения классической музыки,называть автора 

и произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 



213  

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в т.ч. эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант,дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне,песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые 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 

развитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей. 
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 РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по предмету «Труд (технология)», тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами технологии с учетом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд 

(технология)» включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образованияФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированныев федеральной рабочей программе воспитания. Основной 

целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, воспитание 

ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии впроцессе 

практического знакомства с историей ремесел и технологий. Программа по 

труду (технологии) направлена на решение системы задач: формирование 

общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; становление элементарных базовых 

знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате 

деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; формирование основ чертежно- графической 

грамотности, умения работать с простейшей технологической 

документацией(рисунок, чертеж, эскиз,схема);формирование элементарных 

знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки 

и соответствующих умений; развитие сенсомоторных процессов, 

психомоторнойкоординации,глазомерачерезформированиепрактических 
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умений; расширение культурного кругозора, развитие способности 

творческого использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности; развитие познавательных психических процессов и приемов 

умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в 

ходе выполнения практических заданий; развитие гибкости и вариативности 

мышления, способностей к изобретательской деятельности; воспитание 

уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном 

мире; воспитание понимания социального значения разных профессий, 

важности ответственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; становление экологического сознания, 

внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; воспитание 

положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению другихлюдей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику 

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для 

каждого года обучения: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: работы сбумагой и картоном,с 

пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными 

материалами и другими доступными материалами (например, пластик, 

поролон, фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом 

возможностейматериально-техническойбазыобразовательнойорганизации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с учетом 

возможностейматериально-техническойбазыобразовательнойорганизации). 

4. ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). В процессе освоения программы по труду 

(технологии) обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать ииспользовать 

информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» 

(моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование 

средств художественной выразительности, законов и правил декоративно- 

прикладного искусстваи дизайна),«Окружающий мир»(природныеформы и 
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конструкции как универсальный источник инженерно -художественных идей 

длямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции), 

«Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с 

текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения по предмету «Труд 

(технология)» - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 

34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 

часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ1КЛАСС 

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. Мир 

профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материаламии производствами. Профессии сферы 

обслуживания. Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

Технологииручнойобработкиматериалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. Общее представление об основных технологических 

операциях ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразованиедеталей, сборка изделия,отделка изделия или его 

деталей. 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 приемов работы, последовательности изготовления 

изделий). Правила экономнойи аккуратнойразметки. Рациональнаяразметка и 

вырезаниенескольких одинаковых деталейиз бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другое. Приемы 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, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и другое). Приемы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. Наиболее распространенные виды 

бумаги.Ихобщиесвойства.Простейшиеспособыобработкибумагиразличных 
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видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объемные - орехи, шишки, 

семена, ветки). Приемы 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. 

Конструированиеимоделирование 

Простые и объемные 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 визделиях 

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). 

ИКТ Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. Информация. Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение труда (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. 

Работасинформацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать ее в работе; понимать и анализировать простейшую 

знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное 

отношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого;строить 
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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 опоройна 

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 нем 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. 

2КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства 

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 учетом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, 

выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологических 

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. Мир 

профессий.Мастераиихпрофессии,правиламастера.Культурныетрадиции. 

Техника на службе человека. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механическихи 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. Знание 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 

соответствующихспособовобработкиматериаловвзависимостиотвидаи 
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назначения изделия. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, схема. Чертежные инструменты - линейка 

(угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приемы 

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 чертеж, 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 стежкаи 

ее варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и ее варианты 

(крестик, стебельчатая, елочка). 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. 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (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 учетом 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.Работасинформацией:получатьинформациюизучебника идругих 



220  

дидактических материалов, использовать ее в работе; понимать и 

анализироватьзнаково-символическуюинформацию(чертеж,эскиз,рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы других обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого;делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте,рассказ

е учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

РегулятивныеуниверсальныеучебныедействияСамоорганизацияи 

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. 

Совместнаядеятельность: 

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,профессииипроизводства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Разнообразие творческой трудовой деятельностив 

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 труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствиеформы, 

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 - жесткость 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 подчиненный). 

Технологииручнойобработкиматериалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов.Разнообразиетехнологийиспособовобработкиматериаловв 
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различных видах изделий, сравнительный анализ технологий пр и 

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), знание приемов их рационального и 

безопасного использования. Углубление общих представлений о 

технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия, 

выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологических 

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 объемных изделий из разверток. 

Преобразование разверток несложных форм. Технология обработки бумаги и 

картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). 

Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчетов, 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 изнескольких 

деталей. Использование дополнительных материалов. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии. 

Конструированиеимоделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор», по заданным условиям (технико - 

технологическим, функциональным, декоративно - художественным). 

Способыподвижногоинеподвижногосоединениядеталейнабора 

«Конструктор», их использование в изделиях, жесткость и устойчивость 

конструкции. Создание простых макетов и моделей архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение 

заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учетом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трехмерной конструкции в р азвертку (и наоборот). 

ИКТ 

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.Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,выводаи 
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обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер -классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучение  труда (технологии)   в 3 классе  способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебных 

действий,    коммуникативных    универсальных учебных   действий, 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

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; выполнять работув 

соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графическипредставленной  в  схеме, таблице;  определять  способы 

 доработки конструкций с учетом предложенных условий; 

классифицировать изделия по 

самостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(используемый 

материал,   форма, размер,  назначение, способ  сборки);  читать и 

воспроизводить простой чертеж(эскиз) развертки изделия; восстанавливать 

нарушенную  последовательностьвыполненияизделия.Работас 

информацией:анализироватьииспользоватьзнаково-символические 

средствапредставленияинформациидлясозданиямоделейимакетов 

изучаемыхобъектов;наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболее

эффективныхспособовработы;осуществлятьпоискнеобходимой 

информациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользованиемучебной 

литературы;использоватьсредстваинформационно-коммуникационных 

технологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчисле Интернет, под 

руководством учителя. 

КоммуникативныеуниверсальныеучебныедействияОбщение: 

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 ее 

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 недочеты по результатам работы, устанавливать 

их причины и искать способы устранения; проявлять волевуюсаморегуляцию 

при выполнении задания. 

Совместная деятельность: выбирать себе партнеров 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, 



223  

подчиненного,соблюдатьравноправиеидружелюбие;осуществлять 
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взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы . 

4КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определенными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт идругие). 

Мир профессий. 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 ее 

защиты. Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к 

культурным традициям. Изготовление изделий с учетом традиционных 

правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка идругое). 

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. 

Технологииручнойобработкиматериалов 

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 

графическиеизображениявсоответствиисдополнительными(измененными) 

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 чертежных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), 

их свойствах и областях использования. Дизайн одежды в зависимости от ее 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии 

с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по 

готовымлекалам(выкройкам), собственнымнесложным.Строчкапетельного 

стежка и ее варианты («тамбур» и другие), ее 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 
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обработки в сравнении с освоенными материалами. Комбинированное 

использование разных материалов. 

Конструированиеимоделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность эргономичность и другие). Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов, в том числе конструктора, по проектному 

заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных идоступных новых 

решений конструкторскотехнологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструированиеробота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование 

робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ 

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. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (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 материали 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 учетом указанных критериев; анализировать устройство простых 

изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 
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Работасинформацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать ее 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 Общение: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, 

высказывать свое отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов Российской Федерации; создавать тексты- 

рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе сразными 

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 

Самоорганизацияисамоконтроль: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцели учебно-

познавательнойдеятельности;планироватьпрактическуюработув соответствии 

с поставленной целью и выполнять ее в соответствии с планом; 

наосновеанализапричинно-следственныхсвязеймеждудействиямииих 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимогорезультата;выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)и 

оценки, процесса и результата деятельности, при необходимости вносить 

коррективыввыполняемыедействия;проявлятьволевуюсаморегуляциюпри 

выполнении задания. 

Совместная деятельность: организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции 

руководителя или подчиненного, 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОТРУДУ 

(ТЕХНОЛОГИИ) НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы по труду (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 труда (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, отраженных 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 качеств и 

способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; готовность 

вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические 

и исследовательские действия: 

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 

декоративнохудожественного 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,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 
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понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности 

Работасинформацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать ее 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 ее использования для решения 

конкретных учебных задач; следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

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 способахсоздания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и 

самоконтроль: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); выполнять правила 

безопасноститрудапри выполненииработы; планироватьработу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать 

действия для получения необходимых результатов; выполнять действия 

контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчиненного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество; проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; понимать 

особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

 

1КЛАСС 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

- применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратной 

работы с клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке); 

- определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических 

операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.; 

- оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

- пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование»,«аппликация»; 

- выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

- 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; способыизготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и др.); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления(шаблон,стека,булавкиидр.),безопаснохранитьиработать ими; 
- различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 
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- называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, 

по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических 

масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строч- кой прямого стежка; 

- использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий; 

- 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; 

- выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

 

2КЛАСС 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») 

карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

- выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного 

мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, 

асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 

- анализировать задание/ образец по предложенным вопросам, памятке 

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 
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- 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 

углови одногопрямого угла) с помощьючертёжныхинструментов(линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с 

помощью циркуля; 

- выполнятьбиговку; 

- выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ ней; 

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); 

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличатьмакетотмодели,строитьтрёхмерныймакетизготовой развёртки; 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

- решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

- применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в 

ходе обсуждения; 

- выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

- 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; 

- называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

 

3КЛАСС 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

- пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож», 

«шило»,«искусственныйматериал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 
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- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и 

др.); 

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с 

помощьючертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

- узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

- безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

- выполнятьрицовку; 

- 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; 

- изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

- понимать назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 

- выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 

- 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. 

 

4КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

- 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; 



233  

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 

процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и 

пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной 

задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 

эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией; 

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст(выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, 

Power Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, 

координироватьсобственнуюработувобщемпроцессе. 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АДАПТИВНАЯФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре- 

зультатам освоения основной образовательной программы НОО. 
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Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее - 

рабочая программа) включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеобучения, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а такжеподходы 

к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Втематическомпланировании раскрываетсяпрограммноесодержаниес 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

те-мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура»: формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение 

ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических 

качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» заключается в формировании у младших школьников 

необходимогоидостаточногофизическогоздоровья,уровняразвития 
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физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой 

ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровыйобраз 

жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятийподвижнымииграми,коррекционной, дыхательной и 

зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утреннейзарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям 

физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли 

занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно 

формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является 

личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс 

на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, 

представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любаядеятельность, 

она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура».Данныймодульпозволитудовлетворитьинтересыобучающихсяв 

занятияхспортомиактивномучастиивспортивныхсоревнованиях,развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в 

учебном плане 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» входит в 

предметную область «Физическая культура». 
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Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Адаптивнаяфизическаякультура»вначальнойшколе,составляет402ч. (три 

часа в неделю в каждом классе): 

1класс-96ч.;2класс -102 ч.; 3класс –102.ч;4 класс -102ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

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. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режимдняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическоесовершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и 

требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её 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 вфизических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 

построение и перестроение в однуи 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: подъём туловища из положения лёжа на 

спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в 

положении упор лёжа; 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). 

Лёгкая 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. 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие 

основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их 

измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическоесовершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма 

обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки 

для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях 

гимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпостроениииперестроении 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. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическихупражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно 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 вовремя 

спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. 

Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из 

положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложнокоординированные 

прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных 

направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высотус 

прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости 

и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием 

предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами 

спортивных игр (баскетбол, футбол). 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к 

соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

 

3КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Из истории развития физической культуры у древних народов, 

населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

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. 

Физическоесовершенствование. 

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-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении 

противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну по три, стояна 

месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. 

Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперёд, 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 

разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейсяскоростью 

вращения на двух ногах и поочерёдно 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. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. 

Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. 

Беговыеупражненияскоростнойикоординационнойнаправленности: 
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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 точностьдвижений 

с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: 

прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумяруками 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. 

 

4КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие 

национальных видов спорта в России. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

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. 

Физическоесовершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, 

упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спиныи 

профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт 

упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. 

Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и 

воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при 

выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические 

комбинацииизхорошоосвоенныхупражнений.Опорныйпрыжокчерез 
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гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. 

Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетическихупражнений.Прыжокввысотусразбегаперешагиванием. 

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 лыжаходновременным 

одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время 

занятийплавательнойподготовкой.Упражнениявплаваниикролемнагруди; 

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; приём 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. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА 

УРОВНЕ НОО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

- становлениеценностногоотношенияксвоейРодине-России; 
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- понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности,принадлежности к российскомународу,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-нравственноговоспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни; 

трудовоговоспитания: 

- становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

экологическоговоспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения; 

ценностинаучногопознания: 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. с 

использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне НОО у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеУУД, 
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коммуникативныеУУД,регулятивныеУУД,совместнаядеятельность. 

 

1КЛАСС 

УобучающегосябудутсформированыпознавательныеУУД: 

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека 

и животных; 

- устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейи 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

- сравниватьспособыпередвижения ходьбойибегом, находитьмежду 

ними общие и отличительные признаки; 

- выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвозмож

ные причины её нарушений. 

УобучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей; 

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой 

и соревновательной деятельности. 

УобучающегосябудутсформированырегулятивныеУУД: 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, 

упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств. 

 

2КЛАСС 

УобучающегосябудутсформированыпознавательныеУУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 

- пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплением 

здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

составлять индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и 

утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

- вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизическогоразвитияи 

физических качеств, проводить процедуры их измерения. 
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УобучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (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. 

УобучающегосябудутсформированырегулятивныеУУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с 

учётом их учебного содержания, находить в них различия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и 

плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических 

упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и 

замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижныхигр,проявлятьэмоциональнуюсдержанностьпривозникновении 

ошибок. 

 

3КЛАСС 

УобучающегосябудутсформированыпознавательныеУУД: 

- 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 её регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок; 

- обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводитьзакаливающие 

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). 

 

обучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД: 
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- 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 изосваиваемых 

видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой. 

УобучающегосябудутсформированырегулятивныеУУД: 

- 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. 

4КЛАСС 

УобучающегосябудутсформированыпознавательныеУУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физическойподготовленностисвозрастнымистандартами,находитьобщиеи 

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. 

УобучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой. 

УобучающегосябудутсформированырегулятивныеУУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

1КЛАСС 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

- 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; 

- выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её 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; 

- передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); 

- игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 

 

2КЛАСС 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

- демонстрировать примеры основных физических качеств и 

высказывать своё 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; 

- передвигатьсяналыжахдвухшажнымпеременнымходом;спускатьсяс 

пологого склона и тормозить падением; 

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных 

игр; 

- выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 
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3КЛАСС 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

- 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 её 

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 приставнымшагом левым и правым боком, спиной 

вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 

шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым 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; 

- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 

4КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

- 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; 
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- приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипопульсуп

ри 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 

лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

- проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

- 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; 

- выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

- выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

- демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагруди 

или кролем на спине (по выбору учащегося); 

- 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. 

 

 Рабочие программы учебных курсов части, 

формируемой участниками 

образовательных  отношений 

  

Рабочая программа  курса «Занимательный русский язык» 
 1 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к курсу «Занимательный русский» в 1 классе составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

  Программа данного курса представляет собой комплекс специально разработанных 

развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление знаний, полученных 

учащимися на уроках русского языка, привитие любви к родному языку и стремление к его 

изучению, а также создание условий для развития познавательных способностей школьников, а 

также их психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. В первом 

классе 33 часа (1 час в неделю) 

  Цель и задачи программы 

Цель: расширение лингвистического кругозора учащихся через систему развивающих занятий. 

Задачи: 

 Развитие лингвистических компетенций учащихся. 

 Формирование любви и уважения к русскому языку. 

 Развитие познавательных способностей младших школьников 
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 Развитие творческих способностей младших школьников. 

 Расширение кругозора учащихся. 

 

                 1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

В процессе реализации программы учебного курса у обучающихся будут сформированы 

универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

2.Содержание программы 

 

1. Речь устная и письменная 

Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь письменная. 

2. Что такое слово? 

Понятие слова, знакомство с ребусом. 

3. В мире звуков 

Уточнение представления детей о звуках. Понятия «фонетика», «фонема», «фонематический 

слух» 

4. Игротека 

Формулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма» 

5. Звуки и буквы – не одно и то же 

В чем заключается различие между звуками и буквами 

6. Что такое метограммы? 

Знакомство с метограммами. Разгадывание метограмм. 

7. Жили были гласные и согласные. 
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Отличия гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в слове гласных и 

согласных букв. 

8. Игротека 

Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Разгадывание метограмм. 

9. Волшебник Ударение. 

Роль ударения в слове. Понятие «омограф» 

10. Такие разные согласные 

Способы отличия твердых согласных звуков от мягких 

11. Такие разные, разные согласные 

Парные и непарные звонкие и глухие согласные 

12. Игротека 

Поиск амографов в предложении. Определение ударного слога в слове. Упражнение в умении 

различать гласные и согласные, согласные по звонкости –глухости, твердости-мягкости. Решение 

метограмм. Рифмование слов. 

13. Русские народные загадки 

Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества. Выделение свойств и 

признаков загаданного предмета. 

14. Зачем шипят шипящие? 

Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима» 

15. Познакомьтесь: алфавит! 

Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном назывании букв и 

звуков. 

16. Игротека 

Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. Запись 

слов в алфавитном порядке. 

17. Привет, пословица! 

Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы. 

18. Поговорим о предложении 

Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в умении различать данные 

предложения, приводить примеры. 

19. Еще немного о предложении 

Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении различать данные 

предложения с соответствующей интонацией. 

20. Игротека 

Понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор пословицы к тексту. 

21. Знакомимся с анаграммами 

Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграммы. 

22. Что такое текст? 

Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в умении составлять рассказ по серии 

картинок, определять тему и основную мысль текста. 

23. Что мы пишем с большой буквы? 

Правила написания заглавной буквы. Упражнение в умении писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

24. Игротека 

Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. Определение темы и 

основной мысли текста. Упражнение в написании имен собственных с заглавной буквы. 

25. О безударных гласных 

Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, требующих проверки, и о способе 

их проверки. Упражнение в умении подбирать проверочные слова, исправлять допущенные ошибки. 

26. О парных звонких и глухих согласных 

Уточнение знаний о правописании парных согласных в словах. Упражнение в умении 

подбирать проверочные слова 

27. Слова - приятели 

Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать синонимы  кданным 
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словам, находить среди слов синонимичные пары 

28. Игротека 

Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в корне, нахождение среди 

групп слов синонимов, подборе синонима к данному слову. 

29. Слова – неприятели 

Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать антонимы к словам, 

находить антонимичные пары в группе слов. 

30. Волшебное слово предлог 

Знакомство с предлогами. Упражнение в умении подбирать подходящие по смыслу предлоги, 

писать их раздельно со следующим словом. 

31. Что за зверь такой - фразеологизм? 

Знакомство с фразеологизмами и их значением. Упражнение в умении подбирать к ситуации 

соответствующий фразеологизм. 

32. Игротека. 

Понятие «Омоним». Упражнение в умении различать синонимы, омонимы, вставлять в 

предложение подходящие по смыслу предлоги, соотносить фразеологизмы и их значения. 

33. Учимся различать слова разных частей речи 

Упражнение в умении различать слова разных частей речи. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

уро

ка 

Наименование темы занятия Кол-

во 

часов 

Дата  

1 Речь устная и письменная 1  

2 Что такое слово? 1  

3 В мире звуков 1  

4 Игротека 1  

5 Звуки и буквы – не одно и то же 1  

6 Что такое метаграммы? 1  

7 Жили были гласные и согласные 1  

8 Игротека 1  

9 Волшебник Ударение. 1  

1

0 

Такие разные согласные 1  

1

1 

Такие разные, разные согласные 1  

1

2 

Игротека 1  

1

3 

Русские народные загадки 1  

14 Зачем шипят шипящие? 1  

1

5 

Познакомьтесь: алфавит! 1  

1

6 

Игротека 1  

1

7 

Привет, пословица! 1  

1

8 

Поговорим о предложении 1  
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1

9 

Еще немного о предложении 1  

2

0 

Игротека 1  

2

1 

Знакомимся с анаграммами 1  

2

2 

Что такое текст? 1  

2

3 

Что мы пишем с большой буквы? 1  

2

4 

Игротека 1  

2

5 

О безударных гласных 1  

2

6 

О парных звонких и глухих согласных 1  

2

7 

Слова  - приятели 1  

2

8 

Игротека 1  

2

9 

Слова – неприятели 1  

3

0 

Волшебное слово предлог 1  

3

1 

Что за зверь такой  - фразеологизм? 1  

3

2 

Игротека. 1  

3

3 

Учимся различать слова разных частей речи 1  

 

  

 

Рабочая программа  курса «Занимательный русский язык» 
 2 класс 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа к учебному курсу «Занимательный русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Актуальность программы: данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 
подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, 

что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занимательному русскому 

языку” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по  предмету, совершенствовать 
свою речь. Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на 

занятиях уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание 
у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 
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Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

 Задачи курса: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 
 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний 
и умений. 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три аспекта дидактической цели: 

познавательный, развивающий и воспитывающий. 
Познавательный аспект 

Формирование и развитие разных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения 
требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие речи. 
Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 
Срок реализации: программа кружка рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 
 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 
и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);  
 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  
 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи.  
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 
последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные слова, 

отгадывать и составлять ребусы; 
 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу учащихся в группах, парах, 
индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. 

Творческая деятельность включает проведение игр, викторин, использование метода проектов, поиск 

необходимой информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в сети 
Интернет.  

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 
 моделирующая деятельность, 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, самостоятельная работа, творческая работа.  

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных способностей: 
 с уроками русского языка; 

 с уроками литературного чтения; 

 с уроками окружающего мира. 

Формы контроля:стартовый, текущий, итоговый. 
 

Содержание учебного курса 
 

Тема 1. Фонетика. 
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика:игра «Исправь ошибки», работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки, 

творческие задания для формирования  орфографической зоркости. 

 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм». 

Практика:игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые заданияна развитие 
познавательного интереса  к русскому языку. 

 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со словами-
неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика:игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, 

активное использование в речи фразеологических оборотов,логически-поисковые заданияна развитие 
познавательного интереса  к русскому языку. 

 

Тема 4. Морфология. 
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика:игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые заданияна 

развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 



254 

 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. 

 

Тема 6. Игротека. 
Практика: логически-поисковые задания,направленные на развитие познавательных 

способностей,отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие 

интереса к родному языку,на проверку знаний по русскому языку. 
 

Тематическое  планирование 

 

№ 

урока 

Наименование темы занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Что мы знаем о звуках и буквах 1  

2 Что такое лексика? 1  

3 Однозначные и многозначные слова 1  

4 Игротека 1  

5 Слова-братья 1  

6 Слова- наоборот 1  

7 Пословица недаром молвится 1  

8 Игротека 1  

9 И снова пословицы, пословицы, пословицы, … 1  

10 Играем со словарными словами 1  

11 Анаграммы 1  

12 Игротека 1  

13 Секреты некоторых букв 1  

14 Шарады, анаграммы и метаграммы 1  

15 Еще раз о синонимах и антонимах 1  

16 Игротека 1  

17 Слова, обозначающие предметы 1  

18 Слова, обозначающие действие предметов 1  

19 Слова, обозначающие признаки предметов 1  

20 Игротека 1  

21 Текст, тема, главная мысль 1  

22 Заголовок- всему голова 1  

23 Работаем с фразеологизмами 1  

24 Игротека 1  

25 И снова пословицы 1  

26 Ещё раз о фразеологизмах 1  

27 Русские народные загадки 1  

28 Игротека 1  

29 И вновь словарные слова 1  

30 Учимся различать имена существительные, имена прилагательные 

и глаголы 

1  

31 Какие слова русского языка помогают называть качества характера 1  

32 Игротека 1  

33 Повторяем… 1  

34 Повторяем, повторяем… 1  
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Рабочая программа  курса «Занимательный русский язык» 
 3 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к учебному курсу «Занимательный русский язык» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Актуальность программы: данный курс позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов 

как основы учебной деятельности.  

В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к “Занимательному русскому языку” должно пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои знания по  предмету, совершенствовать 

свою речь. Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется 

заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 

Цель программы: расширение лингвистического кругозора учащихся через 

систему развивающих занятий. 

Задачи программы: 

 развитие лингвистических компетенций учащихся; 

 формирование любви и уважения к русскомуязыку; 

 развитие познавательных способностей младшихшкольников; 

 развитие творческих способностей младшихшкольников; 

 расширение кругозораучащихся. 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три 

аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий ивоспитывающий. 

Познавательный аспект 

 формирование и развитие разных видов памяти, внимания,воображения; 

 формирование и развитие общеучебных умений инавыков; 

 формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

 развитиеречи; 

 развитие мышления в ходе усвоения таких приемовмыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание системы нравственных межличностныхотношений. 

 

Формы проведения занятий 

беседа; 
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практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

анализ и просмотр текстов; 

самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разно образными словарями; 

творческая деятельность включает проведение игр, викторин, использование метода проектов, 

поиск необходимой информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в сети Интернет.  

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

игровая; 

теоретическая; 

практическая. 

Основные методы и технологии: 
технология разноуровневого обучения; 

развивающее обучение; 

технология обучения в сотрудничестве; 

проблемное обучение; 

моделирующая деятельность; 

поисковая деятельность; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 

качеств школьника. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) своиэмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции другихлюдей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительностьречи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность вчтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучениюязыка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанноеслово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и целиурока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно сучителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этимикритериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы вдругую (составлять 

план, таблицу,схему); 

 пользоваться словарями,справочниками; 

 осуществлять анализ исинтез; 

 устанавливать причинно-следственныесвязи; 



257 

 

 строитьрассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решенияразличных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точкузрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точкузрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности; 

 задаватьвопросы. 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования 

орфографической зоркости. 
Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, 

«мозговой штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически- 

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 

знакомство со словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского 

языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со 

словарями и энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических 

оборотов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому 

языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданнойситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие 

познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку 

знаний по русскому языку. 

 

Содержание занятий в 3 классе. 

Тема 1. Да здравствует русский язык! 

Русские народные пословицы, загадки, фразеологизмы. 

Тема 2. Вежливые слова 



258 

 

Значение вежливых слов; употребление в речи вежливых слов. 

Тема 3. Поговорки и пословицы 

Расширение представлений о пословицах и поговорках; чем отличается 

пословица от поговорки. Упражнение в умении отличать пословицу от 

поговорки.Выявление скрытого смысла пословиц и поговорок. 

Тема 4. Игротека 

Повторение: разгадывание русских народных загадок; объяснение смысла 

пословиц, обогащение словарного запаса. 

уметь употреблять фразеологизмы в речи, определять их значения 

Тема 5. Запоминаем словарные слова 

Игры со словарными словами. 

Тема 6. Растения во фразеологизмах 

Значение и происхождение фразеологизмов: «манна небесная», «задать перцу», 

«дело табак». 
Тема 7. Животные во фразеологизмах 

Значение и происхождение фразеологизмов: «отставной

 козыбарабанщик», 

«показать, где раки зимуют», «мышиная возня» 

Тема 8. Игротека 

Повторение: словарные слова; фразеологизмы в речи, определение их значения. 

Тема 9. Я не поэт, я только учусь… 

Понятия «рифма», «ритм». Упражнение в

 подборе рифмующихся слов. Сочинениерифмовок. 

Тема 10. Как морфология порядок навела 

Упражнение в различении частей речи: существительное, прилагательное, 

глагол 

Тема 11. Игры с пословицами 

Упражнение в умении выявлять скрытый смысл пословиц. 

Тема 12. Игротека 

Упражнение в подборе рифмующихся слов, умении выявлять скрытый смысл 

пословиц, находить в предложении личные местоимения в косвенных падежах, 

различать части речи 

Тема 13. И снова животные во фразеологизмах 

Значение и происхождение фразеологизмов, в которых встречаются названия 

животных: «три кита», «ход конем», «газетная утка», уметь употреблять их в речи. 

Тема 14. Кое-что о местоимении 

Местоимение – часть речи. Личные местоимения и их формы. 

Тема 15. Познакомимся поближе с наречием 

Наречие – неизменяемая часть речи,

 обозначающая признак действия. Числительное – часть 

речи. Числительные количественные ипорядковые. 

Тема 16. Игротека 

Повторение:  животные   во   фразеологизмах;различениечастей речи:

 наречи

е, местоимение,числительное. 

Тема 17. Состав слова. Основа слова. Форма слова. 
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Упражнение в выделении основы, частей слова. Чем отличается форма 

одного и того же слова от другого однокоренного слова. Родственные слова. 

Тема 18. Про корень и окончание 

Упражнение в выделении корня слова, подборе однокоренных слов, отличие 

формы слова от другого однокоренного слова. 

Тема 19. Про суффикс и приставку 

Значения суффиксов и приставок. Закрепление умения выделять в слове 

суффиксы и приставки, образовывать новые слова при помощи приставки и 

суффикса. Подбор слов ксхемам. 

Тема 20. Игротека 

Разбор слова по составу. Составление слов из данных частей. Подбор слов к 

схемам 

Тема 21. Непроизносимые согласные 

Упражнение в правописании слов с непроизносимыми согласными. 

Тема 22. Учимся различать приставку и предлог 

Отличия между приставкой и предлогом.Упражнение в правописании 

приставок и предлогов. 

Тема 23. Учимся писать «не» с глаголами 

Служебные части речи. Частица «не». Написание частицы «не» с глаголами. 

Когда «не» пишется слитно сглаголами. 

Тема 24. Игротека 

Упражнение в грамотномнаписании слов с

 непроизносимыми согласными, приставок и предлогов, 

«не» сглаголами. 

Тема 25. Имена существительные с шипящим звуком на конце 

Упражнение в правописании существительных мужского и женского рода с 

шипящими на конце. 

Тема 26. Его Величество Ударение 

Роль ударения. Упражнениев

 правильнойпостановке ударения в словах; 

знакомство с омографами. 

Тема 27. Поговорим о падежах 

Упражнение в определении падежа имён существительных. 

Тема 28. Игротека 

Упражнение внаписании имён существительных с шипящими на конце; 

подборе рифмующихся слов, определении падежа имён существительных. 

Тема 29. Сложные слова 

Соединительные гласные О и Е. Упражнение в правописании слов, 

образованных путём сложения двух основ. 

Тема 30. От архаизмов до неологизмов 

Понятия«архаизмы», «историзмы», «неологизмы». Упражнение в 

распознавании архаизмов и неологизмов. 

Тема 31. По страницам энциклопедий 

Энциклопедическая статья. Понятия: «такт», «сальто-мортале», 

происхождение названия автомобиля«Мерседес» и кондитерского изделия 

«ромовая баба». 
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Тема 32. Игротека. 

Умение грамотно писать сложные слова, различать архаизмы, 

неологизмы, историзмы; умение работать сэнциклопедиями. 

Тема 33. Повторяем… 

Умение разбирать слова по составу, грамотно писать сложные слова, глаголы 

с частицей «не», определять падеж имён существительных. 

Тема 34. Повторяем, повторяем… 

Умение грамотно писать слова с непроизносимыми согласными, 

умение применять фразеологизмы в устной и письменной речи. 

 
Тематическое  планирование 

 

№ 

урока Наименование темы занятия 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

1 Да здравствует русский язык! 1 
 

2 Вежливые слова 1 
 

3 Поговорки и пословицы 1 
 

4 Игротека 1 
 

5 Запоминаем словарные слова 1 
 

6 Растения во фразеологизмах 1 
 

7 Животные во фразеологизмах 1 
 

8 Игротека 1 
 

9 Я не поэт, я только учусь… 1 
 

10 Как Морфология порядок навела 1 
 

11 Игры с пословицами 1 
 

12 Игротека 1 
 

13 И снова животные во фразеологизмах 1 
 

14 Кое-что о местоимении 1 
 

15 Познакомимся   поближе   с   наречием   и 1 
 

 числительным  
 

16 Игротека 1 
 

17 Состав слова. Основа слова. Формы слова 1 
 

18 Про корень и окончание 1 
 

19 Про суффикс и приставку 1 
 

20 Игротека 1 
 

21 Непроизносимые согласные 1 
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22 Учимся различать предлог и приставку 1 
 

23 Учимся писать НЕ с глаголами 1 
 

24 Игротека 1 
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 Программы курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процессаи одной из форм организации свободного времени учащихся.Внеурочная 

деятельность понимаетсясегодняпреимущественнокакдеятельность,организуемаяво 

внеурочноевремя для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии всамоуправлении и общественно полезной деятельности. В 

настоящее времяв связи с переходом на новые стандартыпроисходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований, проектных работ.Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,глубже изучается материал. Назанятиях руководители стараются 

раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятиянаправляютсвою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность.В процессе формирования 

личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую 

роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтомуот эффективности 

системы воспитаниязависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного 

отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. 
Цельвнеурочнойдеятельности: 

Создание условий для достижения учащимисянеобходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой,творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Задачивнеурочнойдеятельности: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДЮЦ, библиотека, семьями учащихся. 

2. Включениеучащихсявразностороннююдеятельность. 

3. Формированиенавыковпозитивногокоммуникативногообщения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленностии настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-для формирования здорового образа 

жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствованиесистемымониторингаэффективностивоспитательнойработыв 

школ е. время. 
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Курс внеурочной деятельности «Читательская грамотность» (1-4 кл.) 

 

Актуальность, практическая и социальная значимость данного курса состоят в том, 

что программа  способствует расширению читательского пространства растущего человека, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя, в постижении норм человеческих 

отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития, предполагает 

активное включение в творческий процесс обучающихся, родителей, учителей, классных 

руководителей.  

Основная задача - научить ученика понимать прочитанное, обучить приёмам работы 

с текстом и осознанному применению этих приёмов, превратить их использование в 

привычку. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 

память, внимание, воображение.  

Данный курс способствует индивидуализации процесса обучения. Он 

ориентирован на удовлетворение потребностей обучающихся в изучении русского 

языка и литературы, способствует развитию познавательной активности 

обучающихся. Курс расширяет и углубляет знания по русскому языку и литературе, 

сохраняет интерес, осознание необходимости его дальнейшего изучения, повышает 

мотивацию. 
Цель программы: 

 формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и интеллектуальной 

потребности в чтении; 

 формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной программы; 

 формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры 

человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

-формирование познавательного интереса к изучению русского языка и литературы. 
- развивать интеллектуальную самостоятельностьучащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

- подготовка к участию в предметных олимпиадах по русскому языку и литературе 

разного уровня. 

Воспитательные задачи: 

- формировать практический  опыт, соответствующий  интересам, склонностям 

личности школьника;  

- формировать научное мировоззрение, нравственные качества личности, взгляды и 

убеждения. 

- развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, формировать 

духовно-нравственные основы личности; 

Развивающие задачи: 

- вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, активизировать 

потребность в чтении, в том числе досуговом;  



 

- освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным видом 

деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования видов целевого 

чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного, изучающего/углублённого) в работе с 

книгой и текстом как единицей информации;  

- учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, интерпретации и 

рефлексивной оценки информации на основе 

– углубления базовых знаний по теории текста; 

– использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

– использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных 

стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся; 

– использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её 

дальнейшего использования;  

– использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения 

и осмысления текстов.  

 

Особенности программы 
Формы и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся общей 

практической направленностью и деятельностным характером. Теоретические основы 

программы даются дозированно и постигаются через практическую деятельность, которая не 

только обеспечит формирование основ читательской компетентности, но и заинтересует 

учащихся, побудит к чтению. Поэтому формы проведения занятий должны быть 

разнообразными, включающими игровые, исследовательские и проектные технологии, 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо, технологии 

проблемного и развивающего обучения и др. Важно, чтобы методы и приёмы организации 

деятельности учащихся были ориентированы на формирование и развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, навыков 

самоконтроля. 

Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, аукцион, 

конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, ролевая игра, библиотечные 

занятия. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные 

(групповые, в парах).  

Программа рассчитана на 17 часов в течение учебного года.  

 

Планируемые результаты 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы  

Следующих личностных, метапредметных  результатов. 

Личностные результаты: 

учащиеся научатся 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для 

достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных 

познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы личности;  

использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для 

формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

Метапредметные результаты: 

учащиеся овладеют 

 элементарными навыками работы с книгой; 

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид 

чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую 

очередь научно-учебных, научно-познавательных). 



 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе 

умений: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский и 

жизненный опыт; 

 находить основные текстовые и вне текстовые компоненты (в не сплошных текстах);  

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе умений: 

 понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов;  

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и 

письменной форме главное в содержании текста; 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и вне текстовые компоненты (в не 

сплошных текстах);  

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера, определять причинно-следственные и логические связи, 

делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли 

текста; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

 прогнозировать содержание текста; 

 находить скрытую информацию в тексте; 

 использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и преобразование информации, на основе 

умений: 

 составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

 делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

 приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

 преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления 

информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить 

деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

своими представлениями о мире;  

 оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений / тезисов; 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность 

 использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на уроках 

разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных (познавательных) 

действий, для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, в ситуациях 



 

моделирования и проектирования; 

 обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе работы с 

информацией (текстами) в разных предметных областях. 

Формы контроля. 
Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности, 

характеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей направленностью. 

Достижениями учащихся являются умения, сформированные в процессе деятельности и 

выделенные в планируемых результатах. Диагностика уровня результативности 

осуществляется в ходе решения учебных задач и выполнения работ, указанных в разделе 

«Содержание программы». Формой предъявления результата является также участие 

школьников в мероприятиях, проведённых по этому направлению внеурочной деятельности 

за год. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Мониторинг качества чтения и выявление трудностей, с которыми связан 

процесс чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать 

более результативным. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и 

прогнозирования;обсуждение возможных результатов и формы предъявления 

результата(создание портфолио-отчёта или портфолио достижений). Знакомство с 

технологией сбора и анализа информации о результатах работы для портфолио. 

Беседа: выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением определять цель 

чтения книги, статьи, параграфа учебника и т.д. (чтобы подготовиться к пересказу; 

потому что мне это интересно; чтобы научиться чему-либо; чтобы узнать...; чтобы 

развлечься, получить удовольствие и т. п.) Восприятие информациио видах чтения, 

которыми пользуется человек, чтобы достичь своей цели (выборочное: просмотровое, 

поисковое, ознакомительное, сканирующее, изучающее). 

 

Тема 2. Как выбрать книгу?(Виды чтения: просмотровое, 

ознакомительное) 

Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, 

принятия решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного 

знакомства с информацией, прогнозирования. Умение пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте. 

Ориентация в книге на основе знания её структуры. (Занятие проводится на 

базе школьной/сельской библиотеки). 

Турнир догадливых «Кто и зачем может читать эти книги?»  

Вопросы и задания(зависят от выбранного материала и предполагают 

обязательный вывод, например, о чём «рассказала» фамилия автора? Что узнали из 

аннотации?):  

• прочитайте, кто автор книги, где и когда она издана; 

• прочитайте аннотацию; 

• обратите внимание на условные обозначения; 

• выделите заголовки и рубрики;  



 

• представьте заголовки (рубрики) в виде вопроса; 

• просмотрите первую и последнюю страницы. 

• Ответьте себе на вопросы: Нужно ли читать эту книгу? Для чего вы 

читаете (будете читать) именно эту книгу? 

  Практикум:практическое освоение способов/приёмов ознакомительного 

чтения (в работе с отдельным текстом)с цельюболее подробно уяснить какую-то 

определенную информацию. 

Вопросы и задания: 

• прочитайте, кто автор текста; 

• прочитайте в каждом абзаце только первое и последнее предложения и 

сделайте вывод, о чём говорится в абзаце, в тексте; 

• бегло просмотрите весь текст и определите, о чём в нём идёт речь; 

• поставьте вопросы к тексту, который предстоит прочитать: Что мне 

известно по теме? Что мне нужно узнать?Чего жду от этой главы, параграфа? 

• найдите в тексте … (конкретную информацию) 

Составление Памятки для просмотрового/ознакомительного чтения. Работав 

малых группах (парах), коллективное обсуждение и корректирование вариантов 

(Чтобы познакомиться с книгой, используйте приёмы просмотрового и 

ознакомительного чтения: …) 

 

Тема 3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать –узнал»)  

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал».Умение 

опираться на имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, 

ставить собственные цели (стадия вызова в технологии РКМЧП), осмысленно 

подходить к получению новой информации (стадия осмысления), размышлять и 

делать простые выводы (стадия рефлексии) в графической (табличной) организации 

читаемого текста. 

 

Практикум: освоение стратегий смыслового чтения с применением технологий 

РКМЧП (приём «З-Х-У», Д. Огл). Комплексный подход к содержаниютекста из 

учебника окружающий мир, тема которого частично знакома учащимся: 

1) заполнение учащимися первого столбика таблицы «З-Х-У» до 

знакомства с текстом, 

2) заполнение с помощью учителя (на доске и в тетрадях) второго столбика 

таблицы, 

3) самостоятельное чтение текста и выявление информации, 

4) совместное обсуждение: Можем ли мы ответить на вопросы, которые 

сами поставили перед чтением? 

5) заполнение с помощью учителя третьего столбика таблицы, 

6) добавление источника информации (текст …) в дополнительный 

столбик.  

Подведение итогов, сопоставление содержания граф, ответы на вопросы: Что 

осталось нераскрытым? Какие источники информации могут помочь?  

Знаю. Хочу узнать. Узнал 

  Тема 4. Что и о чём? (Углубление понятия о тексте)  

Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова 

(от лат. tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и образного представления (ткань, 

сплетение); углубление понимания на основе практического осмысления 



 

егопризнаков: выраженность (текст всегда выражен в устной или письменной форме); 

ограниченность (текст имеет начало и конец); членимость (текст состоит из двух или 

нескольких предложений); связность (предложений и части текса связаны); цельность 

(единое целое в отношении содержания и построения); упорядоченность (все 

языковые единицы и содержательные, смысловые стороны определённым образом 

упорядочены); смысловая цельность (текст отражает те связи и зависимости, которые 

имеются в самой действительности); информативность (содержание высказывания и 

отношение автора к содержанию, тема и главная мысль/идея/позиция автора). Темы 

широкие и узкие, ведущая тема и подтемы, микротемы (микротеме обычно 

соответствует абзац, который на уровне смыслового анализа далее не членится).  

 

Проект: организация проекта подготовки к конкурсу чтецов по выбранной 

теме: утверждение темы, сроков, выстраивание процесса подготовки, включающего 

поиск необходимого материала с помощью приёмов просмотрового (поискового) 

чтения. Просмотр ресурсов интернета через поисковые системы.  

Тема 5. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Умение 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на имеющийся 

читательский и жизненный опыт.Предтекстовыевопросы и задания в формировании 

умений. 

Беседа: «Как писатели выбирают заглавия».  

Заголовок – краткое выражение главной мысли; заглавия, выражающие 

отношение автора к героям, событиям; заглавия «с сюрпризами» и др. 

Турнир догадливых«О чём сообщает заглавие?» Анализ заглавий текстов: 

Практикум: прогнозирование содержания текста по заглавию, составление 

плана текста, сопоставление прогноза с содержанием текста (для прогнозирования 

может быть предложен параграф или текст из учебника по какому-либо предмету). 

Проблемный вопрос: зачем обдумывать заголовок, если предположение 

оказывается неверным? 

 

Тема 6. Тематический конкурс чтецов «Осенний калейдоскоп»  

 Объектами проверки являются умения 

– отбирать стихотворения и прозаические отрывки по теме,  

– понимать смысловую, эстетическуюстороны текстов, 

– отражать это понимание в выразительном чтении.  

 

Тема 7. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. 

Понятие как логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с 

помощью слов или словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; 

классификация понятий. Признаки как свойства предметов; существенные и 

несущественные признаки. Термин, определение термина через общее (род) понятие 

ичастное (вид), указывающее на наиболее существенный признак. 

 

Интеллектуальный марафон:решение задач, выявляющих и формирующих 

практические умения совершать интеллектуальные действия: 

• подбирать к частному понятию общее (например: пчела, метр, плюс – 

знак математических действий, … –насекомое, … –единица длины);  



 

• ограничивать понятия (например: геометрическая фигура – квадрат; 

небесное тело – планета – Земля); 

• выделять существенные признаки слова (например: для слова квадратиз 

слов сторона, углы, чертёж, бумага, карандаш; для слова термометриз словтепловые 

явления, шкала, температура, прибор); 

• подбирать рядположенные слова (термометр, весы – измерительные 

приборы). 

Игры: 

• «Отгадай загадки»(определение понятия по признакам). 

• «Чёрный ящик» (определение понятия по признакам начиная с 

второстепенных и заканчивая существенными). 

• «Установи закономерность» (подбор для каждого из понятий 

обобщающего слова и наиболее существенного признака: прилагательное – часть 

речи, обозначает признак предмета). 

• «Третий лишний» (классификация понятий по определённым 

признакам). 

Выявление победителей и оформление результатов в портфолио. 

 

Тема 8. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

Виды информации в учебном тексте: главная и 

второстепенная/вспомогательная, фактическая и иллюстративная, тезисная и 

доказательная, описания, примеры и др.Умение осуществлять поиск и находить 

требуемую (нужную) информацию, применяя технологии поискового 

(сканирующего) чтения. 

Практикум «Учимся читать учебный текст»: 

• Разминкана развитие внимания «Учимся запоминать прочитанное»; 

• Поисковое чтение главы учебника с целью обнаружения требуемой 

информации (пробежать текст глазами, найти основные элементы учебного текста – 

общую информацию, правила, термины, определения понятий, примеры, факты; 

определить главную и вспомогательную информацию, иллюстративную); 

• упражнение на поиск конкретной информации в подборке текстов 

(беглое чтение и обнаружение дат, имён, названий мест, единичных фактов). 

Мониторинг:упражнение на поиск конкретной информации и развитие 

внимания, памяти, догадки 

 

Тема 9. Как читать несплошной текст? (Поиск и обработка информации в 

несплошных текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать 

информацию, интерпретировать её. Несплошные тексты (тексты, в которых 

информация предъявляется невербальным или не только вербальным способом) и их 

виды: графики, диаграммы, схемы (кластеры), таблицы, географические карты и 

карты местности; планы (помещения, местности, сооружения); входные билеты, 

расписание движения транспорта, карты сайтов, рекламные постеры, меню, обложки 

журналов и др.. Значимость умения работать с несплошной текстовой информацией 

на уроках и в жизни.  

 

Турнир догадливых: 

• «О чём рассказал билет на выставку/концерт/спектакль?» 



 

Ознакомительное чтение и анализ несплошного текста. «О чём объявляет 

объявление?» / «О чём рассказала реклама?» / «О чём рассказал путеводитель?» и т.п.: 

Аналитическая работа с несплошными текстами по извлечению информации. 

 

Тема 10. Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение 

информации в несплошных текстах)  

 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать 

информацию, интерпретировать её. 

 

Обучающий тренинг «Учимся читать таблицы и схемы» (с использованием 

материала учебников по разным предметам).  

При ознакомительном чтении таблицы (схемы) могут использоваться вопросы 

и задания: 

• определите вид текста; 

• выскажите предположения о содержании текста на основе 

заглавия/озаглавьте текст;  

• определите особенности структуры текста (сколько столбцов, строк и 

др.);  

• выделите ключевые слова (знаки, символы и т.д.);  

• обратитесь к словарю/справочной литературе/учебнику для выяснения 

значения всех незнакомых/непонятных слов (терминов, понятий); 

• определите смысловые блоки – с главной и второстепенной 

информацией; 

• определите основное содержание;  

вопросы при изучающем чтении 

• проанализируйте структуру текста и обоснуйте её особенности; 

• сформулируйте правило (определение, закономерность) на основе 

несплошного текста; 

• найдите неявную информацию.  

Дополнительные вопросы 

• Есть ли иллюстративный материал? Какова его роль (предположение о 

содержании на основе рисунка, графика)?  

• Есть ли в статье графические (шрифтовые, цифровые) выделения?  

• Что и зачем выделено другим цветом (шрифтом, курсивом)? 

• Почему, например, таблица представлена в разном цветовом решении? 

• Просматривая текст, на что вы сразу обратите внимание? 

 

Упражнение на формирование умения дополнять таблицу недостающими 

данными. 

Тема 11. Диалог с текстом («Толстые» и «тонкие» вопросы)  

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа 

(«тонкие» вопросы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа 

(«толстые» вопросы). Ромашка Блума (технология РКМЧП). Шесть лепестков ― 

шесть типов вопросов:простые вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-

либо факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию; уточняющие 

вопросы для установления обратной связи, выявления подразумевающейся, но 

необозначенной информации («То есть ты говоришь, что?..», «Если я правильно 



 

понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о?..»); интерпретационные 

(объясняющие) вопросы, направленные на установление причинно-следственных 

связей(«Почему …?»); творческие вопросы, содержащие элементы условности, 

предположения, прогноза («Если бы…»; «Как вы думаете, что (как) будет …?»); 

оценочные вопросы, направленные на выяснение критериев оценки событий, 

явлений, фактов («Почему что-то хорошо, а что-то плохо?»); практические вопросы, 

направленные на установление взаимосвязи между теорией и практикой («В каких 

ситуациях мы можем использовать?») 

 

Интеллектуальная разминка «Верите ли вы, что…?»: поиск ответов на 

заданные по тексту вопросы ― для возникновения интереса, выяснения общего 

понимания смысла учебного/познавательного текста.  

Аукцион вопросов: пояснение технологии задавания «тонких» и «толстых» 

вопросов,самостоятельная работа в парах и составление вопросов по тексту, 

взаимообмен вопросами с другими парами, поиск ответов и выбор лучших вопросов и 

оформление их в таблицу.  

 

Тема 12. Диалог с текстом (Выделение главной мысли) 

Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, 

выделять в тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и 

искать ответы на них в тексте или обдумывать свои ответы. 

 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: составление вопросов в группах, 

взаимообмен вопросами между группами и ответы на те из них, которые не были 

учтены группой. Завершение марафона (финишная черта) – обоснование и запись 

главной мысли текста. 

 

Тема 13. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 

Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, 

задавшая последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение задавать 

вопросы к тексту, разные по характеру и форме.  

 

Тема 14. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 

Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа 

и выделения главной и второстепенной, явной и скрытойинформации; развитие 

воображения, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, 

словосочетаний, предложений, а также из их монтажа в тексте. Обучающий тренинг 

«Словам тесно, а мыслям — просторно»: анализ текста и выявление скрытой 

информации в тексте.  

Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора времени при 

знакомстве с учебным (познавательным) текстом,решение задачи — собрать 

коллективными усилиями максимум информации и установить на этапе 

коллективного обсуждения фиксирование значимых для данного текста 

информационных единиц.Игровой результат действия команд определяется наличием 

именно этих единиц. 

 

Тема 15. Что помогает понять текст? (План текста) 

Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, 



 

перерабатывать и фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы 

плана: простой и сложный; назывной/номинативный (слово или словосочетание с 

существительным в именительном падеже), вопросительный, тезисный.  

 

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение учебного текста, 

выявление главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной мысли в 

разных формах.  

Во время чтения и анализа текста используются притекстовые вопросы и 

задания: 

• выделите по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова; 

• выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, 

примеры, вспомогательную информацию и т.п.); 

• выясните значение незнакомых слов, терминов; 

• выделите слова, которыми передаётся главная мысль каждого абзаца; 

• запишите главную мысль абзаца кратко; 

• откорректируйте запись и составьте план в одной форме (назывной, 

вопросный и т.д.) 

 

Тема 16. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: 

пометки, выписки, цитаты) 

Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии 

с коммуникативным замысломна этапе понимания и преобразования текстовой 

информации. 

 

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: изучающее чтение 

учебного текста, составление и запись плана, выписки, соответствующие пунктам 

плана (фактов, ключевых понятий, цитат).Формы записи могут создаваться с 

использованием технологий РКМЧП (таблица «Что? Где? Когда? Где? Почему?», 

приёма ведения двухчастного дневника). 

Вариант задания: используя приёмы просмотрового чтения, отобрать материал 

по определённой теме (предоставленный учащимся материал должен быть 

избыточным и обязательно включать тексты, которые не связаны с темой), сделать 

выписки; предложить варианты использования собранного материала.   

 

Тема 17. Чему я научился. 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку 

учащихся и оценивание их деятельности учителем.  

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному 

читателю/Учись читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение 

теоретического и практического усвоения стратегий чтения и 

проверкарезультативности на уровне понимания. Обсуждение в группах и 

коллективное (индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих 

организовать процесс чтения.Включение Памятки в портфолио. 

 
Тематическое  планирование 

№  

урока 

Наименование темы занятия Кол-

во  

Дата 



 

часов 

1 Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 1  

2 Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное). 

библиотечный урок. 

1  

3 Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать – узнал») 1  

4 Что и о чём? (Углубление понятия о тексте) 1  

5 С чего начинается текст? (Роль заглавия) 1  

6 Тематический конкурс чтецов «Осенний калейдоскоп» 1  

7 Учимся читать учебный текст. (Элементы учебного текста) 1  

8 Главное и неглавное в тексте. (Виды информации в учебном тексте) 1  

9 Как читать несплошной текст? 1  

10 Шифровка и дешифровка текста. 1  

11 Диалог с текстом («Толстые и тонкие» вопросы) 1  

12 Диалог с текстом (Выделение главной мысли) 1  

13 Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 1  

14 Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 1  

15 Что помогает понять текст? (План текста) 1  

16 Что помогает понять текст? (Перекодирование информации: пометки, 

выписки, цитаты) 

1  

17 Чему я научился. (Подведение итогов, оформление портфолио 1  

 

 

Курс внеурочной деятельности 

 

 

                                        Разговоры о важном 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Актуальностьиназначениепрограммы 

Программакурсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном»(далее – 

программа) разработана в соответствии с требованиями 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов начального 

общего,основногообщегоисреднегообщегообразования,ориентировананаобеспе



 

чениеиндивидуальныхпотребностейобучающихсяинаправленанадостижениепла

нируемых результатов федеральных основных образовательных 

программначального общего, основного общего и среднего общего образования 

с 

учётомвыбораучастникамиобразовательныхотношенийкурсоввнеурочнойдеятел

ьности.Этопозволяет обеспечитьединствообязательных 

требованийФГОСвовсёмпространствешкольногообразования:нетольконауроке,

ноивовнеурочнойдеятельности. 

Задачей   педагога, работающего    по    программе, является    

развитиеуобучающегосяценностногоотношениякРодине,природе,человеку,куль

туре,знаниям,здоровью,сохранениеиукреплениетрадиционныхроссийскихдухов

но-нравственныхценностей. 

Педагогпомогаетобучающемуся: 

– вформированииегороссийскойидентичности; 

– вформированииинтересакпознанию; 

– вформировании осознанного отношения ксвоимправам 

исвободамиуважительногоотношениякправамисвободамдругих; 

– в   выстраиваниисобственногоповедения   с   

позициинравственныхиправовыхнорм; 

– всозданиимотивациидляучастиявсоциальнозначимойдеятельности; 

– вразвитииушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

– вразвитииуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 

– восознаниисвоегоместавобществе; 

– впознаниисебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

– вформированииготовностикличностномусамоопределению. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4 

классов,втечениеодногоучебногогода,еслизанятияпроводятся1развнеделю,34/3

5учебныхчасов. 

Занятияпопрограммепроводятсявформах,соответствующихвозрастнымос

обенностямобучающихсяипозволяющихимвырабатыватьсобственнуюмировозз

ренческуюпозициюпообсуждаемымтемам(например,познавательныебеседы, 



 

деловыеигры,викторины,интервью,блиц-опросыи т. д.). Следует отметить, что 

внеурочные занятия входят в общую системувоспитательной   работы   

образовательной   организации, поэтому    тематикаисодержаниедолжны   

обеспечить   реализациюих   назначенияи   

целей.Этопозволяетнапрактикесоединитьобучающуюивоспитательнуюдеятельн

остьпедагога,ориентироватьеёне   толькона   

интеллектуальное,ноинанравственное,социальноеразвитиеребёнка. 

Многиетемывнеурочныхзанятийвыходятзарамкисодержания,изучаемого 

науроках, 

ноэтонеозначает,чтоучительбудетобязательнодобиватьсяточногоусвоенияновог

ознания,запоминанияичёткоговоспроизведенияновоготерминаилипонятия.Втеч

ениеучебногогодаобучающиеся многораз будут возвращаться кобсуждению 

однихитехжепонятий,чтопослужитпостепенномуосознанномуихпринятию. 

Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследовани

яим.   Приреализациисодержаниязанятия,котороепредлагаетсявсценарии, 

педагог учитывает региональные, национальные, 

этнокультурныеособенноститерритории,гдефункционируетданнаяобразователь

наяорганизация. Обязательно учитываетсяиуровень развитияшкольников, 

ихинтересыипотребности.Принеобходимости,исходяизстатусасемейобучающих

ся,целесообразноуточнить(изменить,скорректировать)итворческие задания, 

выполнять которые предлагается вместесродителями,другимичленамисемьи. 

Личностныхрезультатовможнодостичь,увлекаяшкольниковсовместной,и

нтересной и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциалкаждого;используяразные 

формыработы;устанавливаявовремязанятийдоброжелательную,поддерживающу

юатмосферу;насыщаязанятияценностнымсодержанием.Задачапедагога,организу

ябеседы,датьвозможностьшкольникуанализировать,сравниватьивыбирать. 

Внеурочноезанятиепроходиткаждыйпонедельник.Ононачинаетсяподнят

иемГосударственногофлагаРоссийскойФедерации,слушанием(исполнением) 

Государственногогимна     Российской       



 

Федерации.Этомероприятиепроходитвобщемшкольномактовомзале.Затемобуча

ющиесярасходятсяпоклассам,гдепроходиттематическаячастьзанятия. 

Приподготовке кзанятиюучительдолженвнимательноознакомитьсясо 

сценарием и методическими комментариями к нему. Необходимо 

обратитьвнимание натри структурные части сценария: первая часть – 

мотивационная,втораячасть–основная,третьячасть–заключительная. 

Цель мотивационной части занятия –предъявление обучающимся 

темызанятия,выдвижениемотиваегопроведения.Этачастьобычноначинаетсяспро

смотравидеоматериала,оценкакоторогоявляетсявведениемвдальнейшуюсодержа

тельнуючастьзанятия. 

Основнаячастьстроитсякаксочетаниеразнообразнойдеятельностиобучаю

щихся:интеллектуальной(работаспредставленнойинформацией),коммуникатив

ной(беседы,обсуждениевидеоролика),практической(выполнение разнообразных 

заданий), игровой (дидактическая и ролевая 

игра),творческой(обсуждениевоображаемыхситуаций,художественноетворчест

во). 

Взаключительнойчастиподводятсяитогизанятия. 

 
СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего –

значитпонимать, кчемустремиться,иосознавать, что 

этопридаётжизниопределённость,наполняяеёглубокимисмысламииценностями.

БудущееРоссии–

этообразсильногоинезависимогогосударства,благополучиекоторогонапрямую 

зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это праздник,который 

напоминает нам о важности и ценности образования, которое 

являетсяосновойпозитивногообразабудущего,ведьвусловияхстремительныхизм

ененийвмирекрайневажноучитьсянапротяжениивсейжизни,чтобыидтивногусов

ременем. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России 



 

ТАСС.ИнформационноетелеграфноеагентствоРоссии(ИТАР-ТАСС)–

этокрупнейшее мировое агентство, одна изсамых цитируемых новостных 

службстраны.Агентствонеоднократно 

менялоназвания,новсегданеизменнымиоставалисьегогосударственныйстатусиф

ункции–

бытьисточникомдостовернойинформацииоРоссиидлявсегомира.Ввекинформац

иикрайневаженнавыккритическогомышления.Необходимоуметьанализироватьи

оцениватьинформацию,распознаватьфейкиинераспространятьих. 

ДорогамиРоссии.«Российскиежелезныедороги»–

крупнейшаяроссийскаякомпания,с   

большойисторией,обеспечивающаяпассажирскиеитранспортныеперевозки.Вкла

дРЖДвсовершенствованиеэкономикистраны.Железнодорожный     транспорт     

–    самый     устойчивый     и    

надёжныйдляпассажиров:всепогодный,безопасныйикруглогодичный.Развитиет

ранспортнойсферыРоссии.Профессии,связанныесжелезнодорожнымтранспорто

м. 

Путьзерна.Российскоесельскоехозяйство–

ключеваяотрасльпромышленностинашейстраны,главнойзадачейкоторойявляетс

япроизводствопродуктовпитания.АгропромышленныйкомплексРоссиивыполня

етважнейшуюмиссиюпообеспечениювсехроссиянпродовольствием,аегомощнос

типозволяют 

обеспечиватьпшеницейтретьвсегонаселенияпланеты.Сельскоехозяйство-

этоотрасль,котораяобъединилавсебетрадициинашего народа ссовременными 

технологиями: роботами, информационнымисистемами, цифровыми 

устройствами.Разноплановостьивостребованностьсельскохозяйственныхпрофес

сий,технологичность иэкономическая привлекательность отрасли 

(агрохолдинги,фермерскиехозяйстваит.п.). 

Деньучителя.Учитель–однаизважнейшихвобществе 

профессий.Назначениеучителя–

социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения.Вразн



 

ыеисторическиевременатрудучителяуважаем, социально значим, оказывает 

влияние на развитие образования членовобщества.Учитель–

советчик,помощник,участникпознавательнойдеятельностишкольников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества 

гражданинаРоссии. Знание истории страны, историческая правда, сохранение 

историческойпамяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. 

Попытки исказитьроль России в мировой истории –одна изстратегий 

информационной войныпротивнашейстраны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести 

ответственностьзасебя,своихблизкихисвоюстрану.Активнаяжизненнаяпозиция,

созидательный подход кжизни, умениепринимать решенияиосознавать 

ихзначение,житьвсоответствиисдуховно-нравственнымиценностямиобщества – 

основа взрослого человека. Проекты, в которых младший 

школьникможетпроявлятьсвоюответственностьизаботуодругих. 

Каксоздатькрепкуюсемью.Семьякакценностьдлякаждогогражданинастраны.Крепк

аясемья–защитаизаботакаждогочлена семьио своих близких. Образ крепкой семьи в 

литературных произведениях. Преемственность поколений: семейные ценности и традиции 

(любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

ГостеприимнаяРоссия.КоДнюнародногоединства.Гостеприимство–

качество,объединяющеевсенародыРоссии.Семейныетрадициивстречигостей,кулинарные 

традиции народов России. Путешествие по России– 

этознакомствоскультурой,историейитрадициямиразныхнародов.Гастрономический туризм – 

это вид путешествий, основой которого 

являютсяпоездкитуристовпостранесцельюзнакомствасособенностямиместнойкухниикулинар

ныхтрадиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и 

личнаяответственность,вклад гражданина вблагополучие государства 

иобщества.Ниодногосударство неможетобойтисьбезналогов, 

этоосновабюджетастраны, основной источникдохода. Своимнебольшим 

вкладом мысоздаёмбудущее страны, процветание России. Каким будет мой 



 

личный вклад в общеедело? 

Сзаботойксебеиокружающим.Добротаизабота–

качестванастоящегочеловека, способного оказывать помощь и поддержку, 

проявлять милосердие.Доброе дело: комуононеобходимо идля 

когопредназначено. Добрые делаграждан России: благотворительность и 

пожертвование как проявление добрыхчувствизаботыобокружающих. 

Деньматери. Мать, мама –главные вжизни человека слова. Мать–

хозяйкавдоме,хранительницасемейногоочага,воспитательницадетей.Материнст

во –это счастье и ответственность.Многодетные матери: примерыиз истории и 

современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание 

РоссийскойФедерации.Какпоздравитьмамувеёпраздник–Деньматери? 

Миссия-

милосердие(коДнюволонтёра).Ктотакойволонтёр?Деятельность волонтёров 

как социальное служение в военное и мирное время:примеры изистории 

исовременной жизни. Милосердие изабота– 

качестваволонтёров.Направленияволонтёрскойдеятельности:экологическое,соц

иальное, медицинское,цифровое ит.д.Зооволонтёрство –

возможностьзаботыипомощиживотным. 

ДеньГероев   Отечества.   ГероиОтечества   –   это   

самоотверженныеимужественныелюди,которые 

любятсвоюРодинуитрудятсявоблагоОтчизны. Качества героя –человека, 

ценоюсобственной жизнииздоровья,спасающего других: смелость иотвага, 

самопожертвование 

иответственностьзасудьбудругих.Проявлениеуважениякгероям,стремлениевосп

итыватьусебяволевые качества: смелость,решительность, стремление прийти 

напомощь.УчастникиСВО–защитникибудущегонашейстраны. 

Какпишутзаконы?Длячегонужнызаконы?Какменялсясводроссийскихза

коновотдревнихвремёндонашихдней.ЗаконодательнаявластьвРоссии. Чтотакое 

права и обязанности гражданина? От инициативы людейдо закона: как 

появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к 



 

решению(позитивныепримеры). 

Одна страна–однитрадиции. 

Новогодниетрадиции,объединяющиевсенародыРоссии.Новыйгод–

любимыйсемейныйпраздник.Историявозникновения новогоднего праздника 

вРоссии.Участие детейвподготовкеи встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. История 

созданияновогоднихигрушек.ОчёмлюдимечтаютвНовыйгод. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в 

томчислередакторам, журналистам, издателям, корректорам, –

всем,ктовтойилиинойстепенисвязанспечатью.Российскиетрадициииздательског

одела,историяпраздника.Изданиепечатныхсредствинформации–коллективный 

труд людеймногих профессий. Школьные средствамассовойинформации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и 

еготрадиции.ИсторияоснованияМосковскогогосударственногоуниверситетаиме

ниМ.В.Ломоносова.Студенческиегоды–

этопутьковладениюпрофессией,возможностьдлятворчестваисамореализации.На

ука:научныеоткрытияпозволяют улучшать жизньлюдей,обеспечиваютпрогресс 

общества. Наукуделаютталантливые,творческие,увлечённые люди. 

БРИКС(темао   международныхотношениях).Рольнашейстраныв   

современноммире.БРИКС–   символ   

многополярностимира.ЕдинствоимногообразиестранБРИКС.Взаимная 

поддержкапомогаетгосударствамразвиватьторговлюиэкономику,обмениватьсяз

наниямииопытомвразличныхсферахжизниобщества.Россияуспешноразвиваетко

нтактысширокимкругомсоюзниковипартнёров.Значениероссийскойкультурыдл

явсегомира. 

Бизнеситехнологическоепредпринимательство.Чтосегодняделаетсядляуспешного

развитияэкономикиРоссии?Учитьсясегоднянужнотак,чтобысуметьвдальнейшемповыситьуро

веньсвоегообразования,перестроитьсянаиспользованиеновыхцифровыхтехнологийтам,гдеихра

ньшеникогданебыло. 

Искусственныйинтеллектичеловек.Стратегиявзаимодействия.Искусственный 

интеллект – стратегическая отрасль в России, 



 

оптимизирующаяпроцессыиповышающаяэффективностьпроизводства.Искусственныйинтелл

ект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, если самчеловекобладает 

хорошими 

знаниямиикритическиммышлением.Правилабезопасногоиспользованияцифровыхресурсов. 

Что    значит   служить   Отечеству?    280   лет   со    дня    

рожденияФ. Ушакова. День защитника Отечества: исторические традиции. 

Профессиявоенного:ктоеёвыбираетсегодня.ЗащитаОтечества–

обязанностьгражданинаРоссийскойФедерации, проявление   любви  к  родной   

земле, Родине.Честьивоинскийдолг.280-

летиесоднярождениявеликогорусскогофлотоводца Ф.Ф.Ушакова. 

Качествароссийского воина:смелость,героизм,самопожертвование. 

Арктика–территорияразвития.Многообразие икрасота 

природыРоссии:представление оприродных особенностях Арктики. Зима 

вАрктикесамаяхолодная,снежнаяисуровая.ЖивотныеАрктики.Российскиеиссле

дователи Арктики. Россия–мировой лидер атомной отрасли. 

Атомныйледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с 

проектамиразвитияАрктики. 

Международныйженскийдень.Международныйженскийдень–

праздникблагодарностиилюбвикженщине.Женщинавсовременномобществе – 

труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в 

историиРоссии.ВыдающиесяженщиныХХвека,прославившиеРоссию. 

Массовый   спорт   в   России.    Развитие   массового   спорта   –    

вкладв благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый 

образжизни,забота 

особственномздоровье,спорткакважнейшаячастьжизнисовременногочеловека.У

словияразвитиямассовогоспортавРоссии. 

ДеньвоссоединенияКрымаиСевастополясРоссией.100-летиеАртека.    История    

и     традиции    Артека.    После    воссоединения    КрымаиСевастополя сРоссиейАртек–

этоуникальный исовременный комплексиз 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества,саморазвитияисамореализации. 

Служениетворчеством.Зачемлюдямискусство?185летсоднярождения



 

П.И.Чайковского.Искусство–этоспособобщенияидиалогамеждупоколениями и 

народами. Роль музыки в жизни человека: музыка 

сопровождаетчеловекасрождениядоконцажизни.Способностьслушать,восприни

матьи понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, 

странавеликихкомпозиторов,писателей,художников, признанных 

вовсёммире.ПроизведенияП.И.Чайковского,служениесвоейстранетворчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местныйкомпонент). Россия –великая и 

уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен 

инеповторимсвоимиприродными,экономическимиидругимиресурсами.Любовькродному 

краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к 

Отчизне.Патриот честнотрудится, заботится опроцветании своей страны, 

уважаетеёисториюикультуру. 

Героикосмическойотрасли.Исследованиякосмосапомогаютнампонять, 

как возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии 

космическойотрасли.Полётывкосмос–

эторезультатогромноготрудабольшогоколлективаучёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили первенство нашейРодинывосвоении 

космического пространства. Вусловиях невесомости космонавтыпроводят 

сложныенаучные эксперименты,чтопозволяет 

российскойнаукепродвигатьсявосвоенииновыхматериаловисозданииновыхтехн

ологий. 

Гражданская авиация России.Значение авиациидляжизниобществаи 

каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. 

Легендарнаяисторияразвития российскойгражданской авиации.Героизм 

конструкторов,инженеров илётчиков-испытателей первых 

российскихсамолётов. 

Мировыерекордыроссийскихлётчиков.Современноеавиастроение.Профессии,св

язанныесавиацией. 

МедицинаРоссии.ОхраназдоровьягражданРоссии–

приоритетгосударственной политикистраны.Современные 



 

поликлиникиибольницы.Достижения российской медицины. Технологии 

будущего в области медицины.Профессия врача играет ключевую роль в 

поддержании и улучшении здоровьялюдейиихуровняжизни.Врач–

непростопрофессия,этонастоящеепризвание,требующеенетолькознаний,ноичел

овеческогосочувствия,служенияобществу. 

Что   такоеуспех?(коДню   труда).Труд–   основажизничеловекаи 

развития общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливыми 

настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные 

слова),находить пути ихпреодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, 

нужномноготрудиться.Профессиибудущего:чтобудетнужностране,когдаявырас

ту? 

80-летиеПобеды вВеликой Отечественнойвойне.ДеньПобеды–

священнаядата,памятьокоторой 

передаётсяотпоколениякпоколению.Историческаяпамять:памятьоподвигенашег

онародавгодыВеликойОтечественнойвойны. Важнопомнитьнашуисторию 

ичтитьпамятьвсехлюдей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. 

Страницы героическогопрошлого,которыенельзязабывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных 

организаций.Детские     общественные     организации     разных     поколений     

объединялииобъединяютактивных,целеустремлённыхребят.Участникидетскихо

бщественных   организацийнаходятдрузей,вместе   

делаютполезныеделаиощущаютсебячастьюбольшогоколлектива.Знакомствоспр

оектами«ОрлятаРоссии»иДвижениеПервых. 

Ценности,которыенасобъединяют.Ценности–

этоважнейшиенравственныеориентирыдлячеловекаиобщества.Духовно -

нравственныеценностиРоссии,объединяющиевсехгражданстраны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

Занятияврамках программы направлены 

наобеспечениедостиженияобучающимисяследующихличностных,метапредметн



 

ыхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Всферегражданско-

патриотическоговоспитания:становлениеценностногоотношенияксвоейРодине

–России;осознаниесвоейэтнокультурнойи   российской   

гражданскойидентичности; сопричастностькпрошлому, настоящему ибудущему 

своейстраны иродного края; 

уважениексвоемуидругимнародам;первоначальныепредставленияочеловекекак

членеобщества,оправахи   ответственности,уважениии   

достоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

Всфередуховно-

нравственноговоспитания:признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;прояв

лениесопереживания, уваженияи   

доброжелательности;неприятиелюбыхформповедения, 

направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Всфере эстетического воспитания: уважительное отношение и 

интерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,тр

адициямитворчествусвоегоидругихнародов;стремлениексамовыражениювразны

хвидаххудожественнойдеятельности. 

В сфере физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного(для себяидругих людей) образа 

жизнивокружающей среде (втом 

числеинформационной);бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Всферетрудовоговоспитания:осознаниеценноститрудавжизничеловека   

и   общества, ответственное   потреблениеи   

бережноеотношениекрезультатамтруда,интерескразличнымпрофессиям. 

Всфереэкологическоговоспитания: бережное 

отношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 



 

Всферепониманияценностинаучногопознания:первоначальныепредставления о 

научной картине мира; познавательные интересы, 

активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Всфереовладенияпознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиям

и:сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьанал

огии;определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицировать     

предложенные     объекты;      находить     закономерностии противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основепредложенного 

педагогическимработником алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаос

новепредложенного    алгоритма;устанавливать    причинно-следственные    

связивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпо 

опыту, делать выводы; определять разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогичес

кимработникомвопросов;формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательства

минаосноверезультатовпроведённогонаблюдения(опыта,измерения,классифика

ции,сравнения,исследования);прогнозироватьвозможное 

развитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях;выбирать источник получения информации, 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,п

редставленную вявном виде,распознаватьдостоверную 

инедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенногопе

дагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых(педагогических работников, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационнойбе

зопасностипри поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать 

текстовую,видео-



 

,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными 

учебнымидействиями: воспринимать и формулировать   суждения,   выражать   

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 

речевое высказывание в  соответствии с  поставленной задачей;создавать   

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);готовить небольшие публичные   выступления,   подбирать   

иллюстративный материал к тексту выступления; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно выполнять своючасть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат. 

Всфереовладениярегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями:планировать 

действияпо решению учебной задачи для получения результата;выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причиныуспеха/неудач учебной 

деятельности;корректировать своиучебные действиядляпреодоленияошибок. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты представлены сучётом 

спецификисодержанияпредметныхобластей,ккоторымимеетотношениесодержа

ниекурсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном». 

Русский язык: формирование первоначального 

представленияомногообразииязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерац

ии,оязыкекакоднойизглавныхдуховно-

нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыка как основного средства 



 

общения; осознание значения русского языка 

какгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыка

как  языка    межнационального    общения;    осознание    правильной    

устнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека;овладениеоснов

нымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальныхпредставленийонор

махсовременногорусскоголитературногоязыка;использованиевречевойдеятельн

остинормсовременногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета. 

Литературноечтение:осознаниезначимостихудожественнойлитературы 

и произведений устного народного творчества для 

всестороннегоразвитияличностичеловека;формированиепервоначальногопредст

авленияо многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устногонародного     творчества; овладение     элементарными    умениями     

анализаиинтерпретациитекста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культуройРоссии. 

Математикаиинформатика:развитиелогическогомышления;приобрете

ние 

опытаработысинформацией,представленнойвграфическойитекстовойформе, 

развитие уменийизвлекать, анализировать, 

использоватьинформациюиделатьвыводы. 

Окружающиймир:формированиеуважительногоотношенияксвоейсемье 

и семейным традициям, родному краю, России, её истории и 

культуре,природе;формированиечувствагордостизанациональныесвершения,от

крытия, победы; формирование первоначальных представлений о 

природныхисоциальныхобъектахкаккомпонентахединогомира,омногообразиио

бъектовиявленийприроды,освязимираживойинеживойприроды;формированиео

сноврациональногоповеденияиобоснованногопринятиярешений;формирование

первоначальныхпредставленийотрадицияхиобычаях,хозяйственныхзанятияхнас

еленияимассовыхпрофессияхродногокрая,достопримечательностях столицы 

России иродного края, наиболее значимыхобъектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России, важнейшихдлястраны иличностисобытиях 



 

ифактах прошлого инастоящего России,основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; развитиеуменийописывать, сравнивать 

игруппировать изученные природные объектыиявления, выделяя их 

существенные признаки иотношения между объектамии     явлениями;     

понимание    простейших    причинно-следственных    связейв окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родногокрая);приобретениебазовыхуменийработысдоступнойинформацией(тек

стовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасногоиспользованияэлектронныхресурсовобразовательнойорганизацииис

етиИнтернет,полученияинформацииизисточниковвсовременнойинформационн

ойсреде;формированиенавыковздоровогоибезопасногообразажизни наоснове 

выполнения правил безопасного поведениявокружающейсреде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовойинформации при 

общении слюдьми 

внесемьи,всетиИнтернет,иопытасоблюденияправилбезопасногоповеденияприис

пользованииличныхфинансов;приобретениеопытаположительногоэмоциональн

о-ценностногоотношения    к    природе,   стремления    действовать    в    

окружающей   средевсоответствиис экологическиминормамиповедения. 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики:пониманиенеобходимостин

равственногосовершенствования,духовного 

развития,роливэтомличныхусилийчеловека;развитие 

уменийанализироватьидаватьнравственную   оценку   поступкам, отвечать   за   

них, 

проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювповедении;построениес

ужденийоценочногохарактера,раскрывающихзначениенравственности,верыкак

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственногоразвития личности; понимание ценностисемьи;овладение 

навыками 

общенияслюдьмиразноговероисповедания,осознание,чтооскорблениепредстави

телейдругойверыестьнарушениенравственныхнормповедениявобществе;понима



 

ние ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честноготруда 

людейнаблаго человека, общества; формирование 

уменийобъяснятьзначениеслов«милосердие»,«сострадание»,«прощение»,«друж

елюбие»,находитьобразы,приводитьпримерыпроявлениялюбвикближнему,мило

сердияисостраданияврелигиознойкультуре,историиРоссии,современнойжизни,о

ткрытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждениелюбыхслуч

аевунижениячеловеческогодостоинства,знание   общепринятых   в   российском   

обществе   нормморали,   

отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдуховных

ценностях,конституционныхправах,свободахиобязанностяхгражданина. 

Изобразительное       искусство: выполнение       творческих       

работсиспользованиемразличныхматериаловисредствхудожественнойвыразите

льностиизобразительногоискусства;умениехарактеризоватьвидыи жанры 

изобразительного искусства; умение характеризовать 

отличительныеособенностихудожественныхпромысловРоссии. 

Музыка:знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки. 

Труд(технология):формированиеобщихпредставленийомирепрофессий,з

начениитрудавжизничеловекаиобщества,многообразиипредметовматериальной

культуры. 

Физическая культура: формирование общих представлений о 

физическойкультуре испорте, физическойактивностичеловека, 

физическихкачествах,жизненноважныхприкладныхуменияхинавыках,основных

физическихупражнениях; развитие умения взаимодействовать со сверстниками 

в игровыхзаданияхиигровойдеятельности,соблюдаяправилачестнойигры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

(1–2и3–4классы) 

 

№п/

п 

 

Темызанятий Количествоч

асов 

 

Основноесодержание 
Виды 

деятельностиобуч

ающихся 

 

Электронныересурсы 

1 Образбудущего.К

оДнюзнаний 

1 Иметьпозитивныйобраз 

будущего–

значитпонимать,кчемустремиться, 

иосознавать, что этопридаёт 

жизниопределённость,наполняяеёглуб

окимисмыслами 

иценностями. БудущееРоссии –

этообраз сильногои 

независимогогосударства,благополуч

иекоторогонапрямуюзависит от 

нашихдействийужесегодня. 

Деньзнаний–

этопраздник,которыйнапомин

аетнам 

оважностииценностиобразования,ко

тороеявляется 

основойпозитивногообраза 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   будущего,ведьвусловияхстремитель

ныхизмененийвмирекрайневажноуч

иться 

на протяжениивсей 

жизни,чтобыидтивногусовременем. 

Формирующиесяценности: 

патриотизм,созидательныйтруд 

  

2 Векинформации.1

20лет 

Информационномуаг

ентствуРоссииТАСС 

1 Информационноетелеграфноеагентств

оРоссии (ИТАР-ТАСС)–

этокрупнейшеемировоеагентство,одна

изсамыхцитируемыхновостныхслужб

страны. 

Агентствонеоднократноменялоназв

ания,новсегданеизменнымиоставали

сьегогосударственныйстатус и 

функции– 

бытьисточникомдостоверной 

информациио Россиидля всегомира. 

Ввекинформациикрайне 

важеннавыккритического 

мышления.Необходимоуметьанализиро

вать 

иоцениватьинформацию, 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   распознаватьфейки 

ине распространять 

их.Формирующиесяценности:историче

скаяпамятьипреемственностьпоколени

й 

  

3 ДорогамиРоссии 1 «Российскиежелезныедороги»–

крупнейшаяроссийскаякомпания,сбо

льшойисторией,обеспечивающаяпасс

ажирские 

итранспортные   

перевозки.ВкладРЖДв 

совершенствованиеэкономикистра

ны. 

Железнодорожныйтранспорт–

самыйустойчивыйинадёжныйдля

пассажиров:всепогодный,безопас

ныйикруглогодичный.Развитиетр

анспортнойсферыРоссии.Професс

ии,связанные 

сжелезнодорожнымтранспортом. 

Формирующиеся 

ценности:коллективизм,патр

иотизм,единствонародовРосс

ии 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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4 Путьзерна 1 Российское сельскоехозяйство–

ключеваяотрасльпромышленности 

нашей 

страны,главнойзадачейкоторойявляе

тсяпроизводствопродуктовпитания.А

гропромышленныйкомплексРоссиив

ыполняетважнейшуюмиссиюпообесп

ечениювсехроссиян 

продовольствием, аегомощности 

позволяютобеспечиватьпшеницейтре

тьвсегонаселенияпланеты.Сельское 

хозяйство - это 

отрасль,котораяобъединилавсебетрад

ициинашегонародассовременнымите

хнологиями:роботами,информацион

нымисистемами,

 цифровымиустройствами. 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Разноплановость и 

востребованностьсельскохозяйствен

ных 

профессий, технологичность и 

экономическая 

привлекательность  отрасли 

(агрохолдинги, фермерские 

хозяйстваит.п.). 

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

  

5 Деньучителя 1 Учитель–однаизважнейших 

вобществепрофессий.Назначениеучите

ля–

социальноеслужение,образованиеивосп

итаниеподрастающегопоколения. 

Вразныеисторическиевременатруду

чителяуважаем,социальнозначим,ок

азываетвлияние 

наразвитиеобразованиячленовобщества

.Учитель–советчик, 

помощник,участник 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   познавательнойдеятельностишк

ольников. 

Формирующиесяценности:патриотизм

,гражданственность 

  

6 ЛегендыоРоссии 1 ЛюбовькРодине,патриотизм–

качествагражданинаРоссии. 

Знаниеисториистраны,историческаяп

равда,сохранениеисторической 

памяти– 

основамировоззренческогосуверените

тастраны. 

Попыткиисказитьроль 

Россиивмировойистории–одна 

изстратегийинформационнойвойны 

противнашейстраны.Формирующиеся

ценности:патриотизм 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

7 Чтозначитбытьвзрослым

? 

1 Бытьвзрослым – 

этонестиответственностьзасебя, 

своихблизкихисвоюстрану. 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   Активнаяжизненнаяпозиция,созидатель

ныйподходкжизни,умениеприниматьре

шения 

иосознаватьихзначение, 

житьвсоответствиисдуховно-

нравственнымиценностямиобществ

а–основа взрослогочеловека. 

Проекты,вкоторыхмладший 

школьникможет проявлять 

своюответственностьи 

заботуодругих.Формирующиесяценнос

ти:высокиенравственныеидеалы 

интерактивныхза

даний,работасте

кстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

 

8 Каксоздатькрепкуюсемь

ю 

1 Семья какценностьдля 

каждогогражданина 

страны.Крепкаясемья–

защитаизаботакаждого 

членасемьиосвоихблизких.Образкрепко

йсемьи в литературныхпроизведениях. 

Преемственностьпоколений: 

семейныеценностиитрадиции(любовь,в

заимопонимание,участие 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   всемейномхозяйстве, 

воспитаниидетей). 

Особое отношение 

кстаршемупоколению,проявлениеде

йственногоуважения,вниманиякбабу

шкамидедушкам,забота 

оних. 

Формирующиесяценности:креп

каясемья 

  

9 ГостеприимнаяРосси

я.КоДнюнародногое

динства 

1 Гостеприимство– 

качество,объединяющеевсенароды 

России.Семейныетрадициивстречигост

ей,кулинарныетрадиции 

народовРоссии. 

ПутешествиепоРоссии – 

этознакомствоскультурой,историейи

традициямиразныхнародов. 

Гастрономическийтуризм–

этовидпутешествий,основой 

которогоявляютсяпоездкитуристовпо 

странесцельюзнакомства 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   сособенностямиместнойкухниикул

инарныхтрадиций. 

Формирующиесяценности:единствон

ародовРоссии,крепкаясемья 

  

10 Твойвкладвобщеедел

о 

1 Уплатаналогов–

этоколлективнаяиличная 

ответственность,вкладгражданинавбл

агополучиегосударстваиобщества. 

Ниодногосударство не 

можетобойтись безналогов, 

этоосновабюджетастраны,основной

источникдохода. 

Своимнебольшим вкладом 

мысоздаёмбудущеестраны,процветан

иеРоссии.Какимбудетмой 

личныйвкладв общее 

дело?Формирующиесяценности:гра

жданственность,взаимопомощьивза

имоуважение, 

единствонародовРоссии 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 
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11 Сзаботойксебеио

кружающим 

1 Добротаизабота–

качестванастоящегочеловека,способног

ооказыватьпомощь 

иподдержку,проявлятьмилосердие. 

Доброедело:комуононеобходимоидляк

огопредназначено. 

Добрыеделаграждан 

России:благотворительность 

ипожертвованиекакпроявление 

добрыхчувствизаботыобок

ружающих. 

Формирующиесяценности:жизнь,взаим

опомощь,взаимоуважение,коллективиз

м 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

12 Деньматери 1 Мать,мама – главныев 

жизничеловекаслова.Мать–хозяйка 

вдоме,хранительницасемейногоочага,в

оспитательницадетей. 

Материнство–этосчастье 

иответственность.Многодетныематери:

примерыизистории 

исовременнойжизни. 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративным 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   «Мать-героиня»–

высшеезваниеРоссийскойФедерации. 

Какпоздравитьмамувеёпраз

дник–Деньматери? 

Формирующиесяценности:крепкаясемь

я 

материалом  

13 Миссия-

милосердие(коДнюво

лонтёра) 

1 Ктотакойволонтёр?Деятельностьволо

нтёровкак 

социальноеслужениеввоенноеимирно

евремя:примерыизистории 

исовременнойжизни.Милосердие и 

забота–качестваволонтёров. 

Направленияволонтёрскойдеятельн

ости:экологическое,социальное,мед

ицинское,цифровоеит.д. 

Зооволонтёрство–

возможностьзаботыипомощиживотным

. 

Формирующиесяценности: 

милосердие,взаимопомощьивзаимоува

жение 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 
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14 ДеньГероевОтече

ства 

1 ГероиОтечества–

этосамоотверженныеимужественные

люди, которыелюбят 

своюРодинуитрудятсявоблагоОтчизн

ы. 

Качествагероя–

человека,ценоюсобственной 

жизнииздоровья,спасающегодругих:сме

лость 

иотвага,самопожертвование 

иответственностьзасудьбудругих.Проя

вление уважения 

кгероям,стремлениевоспитыватьусебя

волевыекачества:смелость,решительно

сть,стремлениеприйтинапомощь. 

УчастникиСВО–

защитникибудущегонашейстра

ны. 

Формирующиесяценности:патриоти

зм, 

служениеОтечествуиответственно

стьзаегосудьбу 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

15 Какпишутзаконы? 1 Длячего нужны законы? 

Какменялсясводроссийскихзаконов 

Познавательная 

беседа,просмотрвиде

офрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   отдревнихвремёндонашихдней. 

ЗаконодательнаявластьвРоссии.Чтотак

ое права иобязанностигражданина? 

Отинициативылюдейдозакона:как 

появляется 

закон?Работадепутатов:отпроблемы

– 

крешению(позитивныепримеры). 

Формирующиесяценности:жизньидо

стоинство 

выполнениеинте

рактивныхзадан

ий,работастексто

вым 

ииллюстративныммат

ериалом 

 

16 Однастрана –

однитрадиции 

1 Новогодниетрадиции,объединя

ющиевсенародыРоссии. 

Новыйгод – 

любимыйсемейныйпраздник.Историяво

зникновенияновогоднегопраздникавРос

сии. 

Участиедетейвподготовке 

ивстрече Новогогода. 

ПодаркиипожеланиянаНовыйгод. 

Историясозданияновогодних 

игрушек. 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   ОчёмлюдимечтаютвНовыйгод. 

Формирующиесяценности: 

крепкаясемья,единствонародовРоссии 

  

17 Деньроссийскойп

ечати 

1 Праздникпосвящёнработникампечати,

в томчисле 

редакторам,журналистам,издателям,ко

рректорам,–всем,ктовтой 

или иной степени связан с 

печатью.Российскиетрадиции 

издательскогодела,историяпраздника. 

Изданиепечатныхсредств 

информации–

коллективныйтрудлюдеймногихпрофес

сий. 

Школьныесредствамассовойинформаци

и. 

Формирующиесяценности:высокиенрав

ственныеидеалы,гуманизм 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

18 Деньстудента 1 Деньроссийскогостуденчества: 

история праздникаи 

еготрадиции.ИсторияоснованияМосков

ского 

Познавательная 

беседа,просмотрвиде

офрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   государственногоуниверситетаимени

М.В.Ломоносова. 

Студенческиегоды–

этопутьковладению 

профессией,возможностьдлятво

рчестваисамореализации. 

Наука: научныеоткрытияпозволяют 

улучшатьжизньлюдей,обеспечивают

прогрессобщества.Наукуделаюттала

нтливые,творческие,увлечённыелюд

и. 

Формирующиесяценности:служен

ие 

Отечествуиответственностьзае

госудьбу,коллективизм 

выполнениеинте

рактивныхзадан

ий,работастексто

вым 

ииллюстративныммат

ериалом 

 

19 БРИКС(тема 

омеждународныхотноше

ниях) 

1 Рольнашейстранывсовременноммире

. БРИКС– 

символмногополярностимира.Единст

воимногообразие стран 

БРИКС.Взаимнаяподдержка 

помогаетгосударствамразвиватьторго

влю 

иэкономику,обмениваться 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   знаниямииопытомвразличныхсфер

ахжизни 

общества.Россияуспешноразвивает

контакты 

сширокимкругом 

союзниковипартнёров. 

Значениероссийскойкультурыдляв

сегомира. 

Формирующиесяценности:многонацион

альноеединство 

ииллюстративныммат

ериалом 

 

20 Бизнес 

итехнологическоепредп

ринимательство 

1 Чтосегодняделается 

дляуспешногоразвитияэкономикиРосси

и? 

Учитьсясегоднянужнотак,чтобысуме

тьвдальнейшемповыситьуровеньсвое

гообразования,перестроиться 

наиспользованиеновыхцифровыхтех

нологий 

там,гдеихраньшеникогданебыло. 

Формирующиесяценности:патриотизм

,созидательныйтруд 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 
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21 Искусственныйинтелл

ектичеловек.Стратеги

явзаимодействия 

1 Искусственныйинтеллект –

стратегическаяотрасльв 

России,оптимизирующаяпроцессы 

иповышающаяэффективностьпроизводс

тва. 

Искусственныйинтеллект –

помощникчеловека.ИИпомогаеттоль

ко приусловии, если 

самчеловекобладаетхорошимизнания

миикритическиммышлением. 

Правила    

безопасногоиспользованияцифровыхр

есурсов.Формирующиесяценности:па

триотизм,   

высокиенравственныеидеалы 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

22 Что значит 

служитьОтечеству? 

280 

летсоднярождения 

Ф.Ушакова 

1 День 

защитникаОтечества:историческиетрад

иции.Профессиявоенного:ктоеёвыбирае

т сегодня.ЗащитаОтечества–

обязанностьгражданинаРоссийскойФед

ерации, 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивных 

заданий,работа 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   проявлениелюбвикроднойземле,Родине

.Честьивоинскийдолг. 

280-

летиесоднярождениявеликогорусско

гофлотоводцаФ.Ф.Ушакова. 

Качествароссийскоговоина:смелость,

героизм,самопожертвование.Формир

ующиесяценности:патриотизм, 

служениеОтечествуиответственно

стьзаегосудьбу 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

 

23 Арктика–

территорияразвития 

1 Многообразиеи 

красотаприродыРоссии:представление 

оприродныхособенностяхАрктик

и.ЗимавАрктикесамаяхолодная,сн

ежнаяисуровая. 

ЖивотныеАрктики. 

РоссийскиеисследователиАрк

тики. 

Россия –мировой 

лидератомнойотрасли.Атомныйледокол

ьный 

флот,развитиеСеверногоморского 

пути. 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   ЗнакомствоспроектамиразвитияАрктик

и. 

Формирующиесяценности:патр

иотизм 

  

24 Международныйженски

йдень 

1 Международный женский день –

праздникблагодарности и 

любвикженщине. 

Женщинав современномобществе–

труженица,мать,воспитательдетей. 

Великиеженщиныв истории 

России.ВыдающиесяженщиныХХ 

века,прославившиеРоссию. 

Формирующиесяценности:приоритет 

духовногонадматериальным,крепкаясе

мья 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

25 Массовыйспортв

России 

1 Развитиемассовогоспорта–

вкладвблагополучиеи 

здоровьенации,будущиепоколенияст

раны. 

Здоровыйобразжизни,забота 

особственномздоровье,спорткак 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   важнейшаячастьжизнисовременног

очеловека.Условияразвитиямассово

го спорта вРоссии. 

Формирующиесяценности:жизнь 

заданий,работаст

екстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

 

26 ДеньвоссоединенияКр

ымаиСевастополяс 

Россией.100-

летиеАртека 

1 ИсторияитрадицииАртека.Послевоссое

диненияКрыма 

иСевастополя сРоссией Артек–

этоуникальныйисовременныйкомплек

сиз9лагерей,работающихкруглыйгод. 

Артек– 

пространстводлятворчества,саморазви

тия 

исамореализации.Формирующ

иесяценности:историческаяп

амятьипреемственностьпоко

лений 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

27 Служениетворчество

м.Зачемлюдямискусс

тво?185летсодня 

1 Искусство–

этоспособобщенияидиалогамеждуп

околениями 

инародами.Рольмузыкивжизни 

человека:музыкасопровождаетчеловека

срождениядоконца 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 
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 рождения 

П.И.Чайковского 

 жизни. 

Способностьслушать,восприниматьи 

пониматьмузыку.Россия–

странасбогатымкультурнымнаследием, 

странавеликихкомпозиторов,писателей,

художников, 

признанныхвовсёммире.Произведения 

П.И.Чайковского,служениесвоейстране

творчеством. 

Формирующиесяценности:при

оритет 

духовногонадматериальным 

заданий,работаст

екстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

 

28 МоямалаяРодина(регион

альный 

иместныйкомпоне

нт) 

1 Россия –великаяи уникальнаястрана, 

каждыйизеё регионовпрекрасен 

инеповторимсвоимиприродными,экон

омическими 

идругими 

ресурсами.Любовькродномук

раю, 

способностьлюбоватьсяприродойибе

речьеё–частьлюбви 

кОтчизне.Патриотчестно 

трудится,заботитсяопроцветании 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   своейстраны,уважаетеёисториюикул

ьтуру. 

Формирующиесяценности:патриотизм

,приоритетдуховногонадматериальны

м 

  

29 Героикосмическойотрас

ли 

1 Исследованиякосмосапомогаютнампо

нять,каквозникланашаВселенная.Росс

ия–лидер 

вразвитиикосмической 

отрасли.Полётывкосмос– это 

результатогромноготрудабольшогокол

лективаучёных, 

рабочих,космонавтов,которыеобеспеч

илипервенствонашейРодины 

восвоениикосмическогопространства. 

Вусловияхневесомостикосмонавтып

роводятсложныенаучные 

эксперименты,чтопозволяетроссийс

койнауке 

продвигатьсявосвоенииновых 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   материаловисозданииновыхтехнологий. 

Формирующиесяценности:патриотизм

,служениеОтечеству 

  

30 ГражданскаяавиацияРос

сии 

1 Значение авиации 

дляжизниобществаикаждогочеловек

а.Какмечталетатьизменилажизньчел

овека. 

Легендарнаяисторияразвитияроссийск

ойгражданскойавиации.Героизмконст

рукторов,инженеровилётчиков-

испытателейпервыхроссийскихсамолё

тов. 

Мировыерекордыроссийскихлётчик

ов.Современноеавиастроение.Проф

ессии,связанныесавиацией. 

Формирующиесяценности:слу

жениеОтечеству 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

31 МедицинаРоссии 1 ОхраназдоровьягражданРоссии– 

приоритетгосударственной 

Познавательная 

беседа,просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   политикистраны.Современныеполикли

никиибольницы. 

Достиженияроссийскоймедицины.Техн

ологиибудущего в областимедицины. 

Профессияврачаиграет 

ключевуюрольвподдержаниииулучшен

ииздоровьялюдейиихуровняжизни.Врач

–непростопрофессия, 

этонастоящее 

призвание,требующеенетолькозна

ний,ноичеловеческогосочувствия,

служенияобществу. 

Формирующиесяценности:историческа

япамятьипреемственностьпоколений,м

илосердие 

видеофрагментов,вып

олнениеинтерактивны

хзаданий,работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

 

32 Чтотакоеуспех?(к

оДнютруда) 

1 Труд–

основажизничеловекаиразвитияо

бщества. 

Человекдолжениметьзнанияиуме

ния,бытьтерпеливым 

инастойчивым,небояться 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнение 

интерактивных 
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   трудностей (труд итрудно–

однокоренныеслова),находитьпутии

хпреодоления. 

Чтобыдобиться долгосрочногоуспеха, 

нужномноготрудиться.Профессиибуду

щего–

чтобудетнужностране,когдаявырасту? 

Формирующиесяценности:сози

дательныйтруд 

заданий,работаст

екстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

 

33 80-

летиеПобедывВел

икой 

Отечественнойвойне 

1 День Победы–священная 

дата,памятьокоторойпередаётся 

отпоколениякпоколению. 

Историческаяпамять:память 

оподвигенашегонародавгодыВели

койОтечественнойвойны.Важнопо

мнитьнашуисториюи 

чтитьпамятьвсех 

людей,перенёсшихтяготывойны. 

Бессмертныйполк. 

Страницыгероическогопрошлого,котор

ые 

нельзязабывать. 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 
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   Формирующиесяценности:еди

нствонародов 

России,историческаяпамятьи

преемственностьпоколений 

  

34 ЖизньвДвижении 1 19мая–

Деньдетскихобщественныхорганиза

ций.Детскиеобщественныеорганиза

цииразныхпоколенийобъединялиио

бъединяютактивных,целеустремлён

ныхребят.Участникидетских 

общественныхорганизацийнаходятдру

зей,вместеделают 

полезныеделаиощущают 

себячастьюбольшогоколлектива. 

Знакомствоспроектами«Орлята 

России»иДвижениеПервых.Фор

мирующиесяценности:дружба,

коллективизм 

Познавательнаябесед

а,просмотрвидеофраг

ментов,выполнениеин

терактивныхзаданий,

работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

35 Ценности,которые 

насобъединяют 

1 Ценности–этоважнейшие 

нравственныеориентиры 

Познавательная 

беседа,просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   длячеловека и общества.Духовно-

нравственныеценностиРоссии,объе

диняющиевсехгражданстраны. 

Формирующиесяценности: 

традиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности 

видеофрагментов,вып

олнениеинтерактивны

хзаданий,работа 

стекстовым 

ииллюстративныммат

ериалом 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

35   

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность» 

(1-4 кл.) 

 

Пояснительная записка 

Программа «Финансовая грамотность» реализует социальное направление во внеурочной деятельности в 

1-4 классах в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Финансовая грамотность – это умение правильно распоряжаться своими финансами и избегать ошибок. 

Цель курса: способствовать формированию у младших школьников представления о финансовой 

грамотности и создание предпосылок для успешного решения элементарных вопросов в области 

управления личными финансами и экономики семьи. 

Задачи программы: 

1. Формировать представления о существенных сторонах финансовой грамотности. 

2. Содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, важной составной 
частью которого являются экономические отношения, с помощью экономических категорий и понятий. 

3. Научить детей пользоваться экономическим инструментарием. 

4. Способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, эмоционально-волевую сферу. 

5. Развивать культуру экономического мышления. 

6. Воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических отношений в семье.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения программы являются следующие умения: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, 

принятии решений о семейном бюджете; 



 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и 

расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: планирование 
собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения семьи;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

 разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 
 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

Регулятивные УУД: 

 понимание цели своих действий; 

 составление простых планов с помощью учителя; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 
 оценка правильности выполнения действий; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные УУД: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 умение слушать собеседника и вести диалог; 

 умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 представление о роли денег в семье и обществе; 

 умение характеризовать виды и функции денег; 
 знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

 проведение элементарных финансовых расчетов. 

Содержание курса внеурочной деятельности 



 

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. В программе 

предусматривается определенная последовательность прохождения тем. Занятия состоят из теоретической 

и практической частей. Формы организации занятий внеурочной деятельности при реализации программы 

«Финансовая грамотность» основаны на индивидуальной, парной, групповой и массовой работах. При 

организации занятий по программе внеурочной деятельности используются: рассказы, беседы (в том числе 

с приглашенными специалистами), экскурсии, просмотр и обсуждение видеосюжетов, моделирование и 

разбор социально-экономических ситуаций, решение различных простейших задач и с экономическим 

содержанием. Также широко применяются игры и их модификации, творческие работы (проекты, 

конкурсы, коллажи), ИКТ-технологии. 

1 год обучения 

Раздел 1. Что такое деньги и откуда они взялись? (10 ч) 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с понятием «Финансовая грамотность». 

Финансовая грамотность – это умение правильно распоряжаться своими финансами и избегать ошибок. 

Что отличает финансово грамотного человека. Финансовая грамотность – средство, а не цель! Как стать 

финансово грамотным человеком. 

Тема 2. Что такое деньги? 

Знакомство младших школьников с понятием денег, выявление уже имеющихся знаний. Форма 

организации: беседа, чтение рассказа «Что такое деньги?», автор Петр Кошель. 

Тема 3. Как появились деньги. Появление обмена товарами. 

Знакомство с историей возникновения первых денег. Правила обмена товарами. Форма организации: 

просмотр видеосюжета, беседа. 

Тема 4. Появление первых денег – товаров с высокой ликвидацией. 

Обучающиеся в процессе образно-ролевой игры познакомятся с товарами высокой ликвидации. Форма 

организации: чтение рассказа «Первые деньги», автор Петр Кошель, обсуждение, игра. 

Тема 5. Свойства драгоценных металлов. 



 

Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными 

деньгами. Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 6. Появление первых монет. 

История возникновения первых монет. Материал для изготовления монет. Форма организации: чтение 

рассказа «Первые монеты», «Первые металлические деньги», автор Петр Кошель, обсуждение, проект 

Газета. 

Тема 7. Первые монеты разных государств. 

Появление первых монет в разных государствах. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной 

презентации, решение кроссворда. 

Тема 8. Викторина «Что такое деньги и откуда они взялись?» 

Интерактивная викторина, направленная на закрепление и обобщение полученных ранее знаний о деньгах 

и истории их возникновения. 

Раздел 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (6 ч) 

Тема 1. Устройство монеты. 

Форма монеты. Что такое аверс, реверс и гурт. Форма организации: просмотр видеосюжета, обсуждение, 

мини-исследование. 

Тема 2. Изобретение бумажных денег. 

Появление первых бумажных денег в Китае в VIII веке. С какими событиями это связано. Форма 

организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, решение кроссворда. 

Тема 3. Защита монет и бумажных денег от подделок. 

Знакомство с мерами защиты денег от подделок в старину и в современном мире. Повторение, что такое 

аверс, реверс и гурт и для чего на монетах делали насечки и ставили точки. Фальшивые деньги. 

Фальшивомонетчики. И почему подделки иногда бывают лучше оригинала. Форма организации: беседа, 

практикум. 



 

Раздел 3. Какие деньги были раньше в России (10 ч) 

Тема 1. Древнерусские товарные деньги. 

Знакомство с древнерусскими товарными деньгами. Форма организации: беседа, просмотр 

мультимедийной презентации. 

Тема 2. Клады. «Меховые деньги». 

Что такое клады. Меховые деньги славян. Первоначально деньгами служили меха ценных пушных 

зверьков. Со временем меховые деньги были вытеснены серебром, но серебряные денежки надолго 

сохранили название меховой денежной системы. Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 3. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Знакомство с историей появления таких слов, как «деньги», «рубль», «копейка». Форма организация: 

беседа, чтение рассказа «Русский рубль», автор Петр Кошель, решение кроссворда. 

Тема 4. Первые русские монеты. 

Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. 

Ассигнация. Форма организации: беседа, информационный проект «Путешествие Копеечки». 

Тема 5. Пословицы и поговорки про деньги. 

Пословицы и поговорки живут в народе, как зеркало различных сторон жизни и исторических событий. В 

них – вывод, позиция, умозаключение, народная мудрость, лаконичный жизненный совет о том, как 

принимать решения (в том числе финансовые), какие правила могут стать основой культуры каждого 

человека и семьи, культуры финансового поведения. Именно в семье формируются правильное отношение 

к труду и деньгам, впоследствии эти жизненные установки передаются последующим поколениям. Форма 

организации: коллективный творческий проект «Картотека: Пословицы и поговорки о деньгах». 

Тема 7. Дизайн купюры сказочной страны. 

Творческий проект по изготовлению купюры сказочной страны. 

Раздел 4. Современные деньги России и других стран (7 ч) 



 

Тема 1. Современные деньги мира. Доллары и евро – самые известные иностранные деньги. 

Знакомство с современными деньгами различных стран мира. Форма организации: просмотр видеосюжета, 

обсуждение, решение ребусов. 

Тема 2. Современные деньги России. 

Знакомство с современными деньгами России. Модификация современных денег. Интересные факты. 

Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 3. Появление безналичных денег. 

Что такое безналичные деньги. История их появления. Проведение безналичных расчетов. Форма 

организации: беседа, сюжетно-ролевая игра. 

Тема 4. Банк. Функции банкоматов. 

Банк, банкомат, банковская карта. Форма организации: беседа, чтение рассказа «Что такое банк?», автор 

Петр Кошель. 

Тема 5. Наличные, безналичные и электронные деньги. 

Привычные нам монеты и банкноты неумолимо сменяются безналичными расчетами, операциями с 

использованием электронных денег. Новейший тренд – развитие криптовалют. Могут ли ценные бумаги 

выполнять роль денег? Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 6. Итоговое занятие «По ступенькам финансовой грамотности». 

Игра по станциям, направленная на закрепление полученных знаний на занятиях по финансовой 

грамотности, применение их в решении логических и творческих заданий. 

2 год обучения 

Раздел 1. Откуда в семье деньги (12 ч) 

Тема 1. Откуда в семье деньги? Клады, лотереи, наследство. 



 

Выяснение уже имеющихся у детей знаний о том, откуда в семье появляются деньги. Деньги можно 

получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Форма организации: беседа, практические 

задания. 

Тема 2. Заработная плата. Мини-исследование «Основные доходы в семье». 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета, обсуждение, мини-

исследование «Основные доходы в семье». 

Тема 3. Пенсии, пособия, стипендии. 

Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. Форма 

организации: беседа, практические занятия. 

Тема 4. Аренда и проценты в банке, кредиты. 

Кто такой собственник, и как он получает арендную плату и проценты.  Что такое проценты по вкладам. 

Виды кредитов, условия получения. Форма организации: беседа, сюжетно-ролевая игра. 

Тема 5. Инсценировка сказки «Заработанный рубль». 

Просмотр грузинской видео-сказки «Заработанный рубль», ее инсценировка. 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

Тема 1. На что тратятся деньги. Расходы на самое необходимое. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необязательными. 

Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 2. Откладывание денег и непредвиденные расходы. Игра «Магазин». 

Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если 

сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Форма 

организации: просмотр видеофрагмента, обсуждение, сюжетно-ролевая игра. 



 

Тема 3. Цена вредных привычек в семейном бюджете. 

Подсчет расходов семьи на «вредные привычки», анализ, определение и оценка вариантов повышения 

личного и семейного доходов. Форма организации: беседа, деловая игра «Семейный бюджет». 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (7 ч) 

Тема 1. Расходы и доходы. Считаем деньги. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 

проблем. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, практические задания. 

Тема 2. Что такое экономия? Кого называют банкротом? 

Знакомство с понятием экономия, банкротство, банкрот. Форма организации: беседа, сочинение сказки о 

правильном распоряжении деньгами, практические задания. 

Тема 3. Как умно управлять своими деньгами. Игра «Распредели семейный бюджет». 

Что такое управление деньгами. Советы. Форма организации: беседа, игра «Распредели семейный 

бюджет», практические задания. 

Раздел 4. Как делать сбережения (9 ч) 

Тема 1. Что такое сбережения? 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные 

бумаги, могут принести доход. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, 

практические задания. 

Тема 2. Куда и как откладывать деньги? 

Как научится откладывать деньги. Способы накопления денег. Банковский вклад. Копилка. Недвижимость. 

Коллекционирование. Форма организации: беседа, просмотр видеофрагмента. 

Тема 3. Как делать сбережения? «Путешествие в страну Капиталия». 



 

Виды и формы сбережений. Правила пользования сбережениями. Капитал. Форма организации: беседа, 

практикум, сюжетно-ролевая игра «Путешествие в страну Капиталию». 

Тема 4. Итоговый проект «Семейный бюджет моей семьи». 

3 год обучения 

Раздел 1. Откуда в семье деньги? (16ч) 

Тема 1. Откуда деньги в семье? 

Выявление уже имеющихся знаний у детей, как можно заработать деньги, как ещё деньги могут появиться 

в семье. Форма организации беседа. 

Тема 2. Наследство. Выигрыш в лотерею. Клад. 

Дополнительным заработком может быть выигрыш в лотерею, нахождение клада или же получение 

наследства. Форма организации: просмотр видеосюжета, обсуждение. 

Тема 3. Основной источник дохода современного человека. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. 

Тема 4. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. 

Современный человек выбирает себе профессию сам. Работа на постоянной основе или же каждый раз 

поиск новой работы. От этого зависит и получение заработной платы. Форма организации: беседа, 

практические занятия. 

Тема 5. Помощь государства пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. 

Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. Форма 

организации беседа, практические занятия 

Тема 6. Пенсия. Стипендия. Пособие. 



 

Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. Форма 

организации беседа, практические занятия 

Тема 7. Денежный займ. 

При нехватке денег их можно взять взаймы. 

Тема 8. Имущество. Аренда. 

Дополнительным заработком может являться сдача своего имущества в аренду. Примеры того, что можно 

сдать в аренду. Форма организации: беседа, диспут. 

Тема 9. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Что такое проценты по вкладам. Виды кредитов, условия их получения. Форма организации: беседа, игра. 

Тема 10. Мошенничество. 

Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. Виды мошенничества. Просмотр 

видеосюжета 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

Тема 1. Обмен денег на товары и услуги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необязательными. 

Тема 2. Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. 

Дать определение понятия Расходы. Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. Для 

чего мы расходуем свои средства. Сколько средств тратится на продукты и коммунальные платежи. 

Просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 3. Обязательные и необязательные расходы. 

Различать планируемые и непредвиденные расходы. Сравнение покупки по степени необходимости. 

Форма организации: беседа, сюжетно ролевая игра. 



 

Тема 4. Сбережения. 

Как появляются сбережения. Для чего нам нужны сбережения. Форма организации: Игра 

Тема 5. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Большинство денежных средств тратится на наши любимые хобби и вредные привычки. Поэтому мы 

берем в долг, занимаем деньги у знакомых. Форма организации: беседа. 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (5 ч) 

  

Тема 1. Бюджет – план доходов и расходов. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 

проблем. Форма организации: практическое занятие. 

Тема 2. Учет доходов и расходов. 

Причины, по которым люди делают покупки, описывать направления расходов семьи, классифицировать 

виды благ, рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. Форма организации: мультимедийная 

презентация. 

Тема 3. Сравниваем доходы и расходы. 

Составлять семейный бюджет на условных примерах, сравнивать доходы и расходы и принимать решения, 

объяснять причины, по которым люди делают сбережения, описывать последствия превышения расходов 

над доходами.Форма организации: просмотр видеосюжета, огбсуждение. 

Тема 4. Способы экономии. 

Какие способы экономии денежных средств существуют, анализ и сравнение, нахождение более 

выгодного и доступного способа экономии. 

Тема 5. Игра по станциям «Как умно управлять своими деньгами». 



 

Раздел 4. Как делать сбережения ( 7ч) 

Тема 1. Превышение доходов над расходами. Сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные 

бумаги, могут принести доход. Форма организации: мультимедийная презентация, обсуждение. 

Тема 2. Копилки. 

Накопление денежных средств с помощью копилок. Виды копилок. Форма организации: просмотр 

видеосюжета. 

Тема 3. Банковский вклад. Недвижимость. 

Доходы от банковских вкладов. Покупка и продажа недвижимости. Форма организации:беседа. 

Тема 4. Ценные бумаги. 

Виды ценных бумаг, их применение. Форма организации: викторина. 

Тема 5. Акции. Дивиденды. 

Что такое акции, как ими пользоваться. Понятие дивиденды. Форма организации: беседа, кроссворд 

Тема 6. Проект «Как умно управлять своими деньгами и как делать сбережения». 

4 год обучения 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают? (11ч) 

Тема 1. История появления денег. Товарные деньги. 

Где и как впервые появились деньги. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в 

качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные 

металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности 

перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. Форма организации: 

беседа, просмотр видеосюжета. 



 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве. Качество 

монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской 

империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты 

чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты стали едиными. Форма 

организации: чтение рассказа, обсуждение. 

Тема 3. Мини-исследование «Монеты Древней Руси». 

Тема 4. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были обеспечены 

золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в 

обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых 

денег является преступлением. Форма организации: просмотр мультимедийной презентации, решение 

кроссворда. 

Тема 5. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (процентные платежи), 

а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на банковских счетах. Современные 

банки используют пластиковые карты. 

Тема 6. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? 

Дать определение дебетовая карта, кредитная карта, сравнить их, найти разницу. Какими картами 

пользуются чаще и почему. Форма организации: деловая игра. 

Тема 7. Исследование «Деньги современности». 

Тема 8. Валюты. Валютный курс. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной валютой 

России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, которые называются 

золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их 



 

используют для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется 

валютным курсом. 

Тема 9. Интерактивная викторина «Деньги». 

Интерактивная викторина направлена на закрепление и обобщение полученных знаний 

Тема 10. Мини-исследование «Сколько стоят деньги?» 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье? (5ч) 

Тема 1. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Форма организации: беседа. 

Тема 2. Как заработать деньги? 

Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство устанавливает 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Доход также приносит предпринимательская деятельность. Государство помогает пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. Форма 

организации: сообщения детей, обсуждение. 

Тема 3. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 

Что такое прожиточный минимум, как его высчитать, зачем он нужен. Что такое потребительская корзина. 

Как рассчитать потребительскую корзину своей семьи. Форма организации: беседа, просмотр 

мультимедийной презентации, обсуждение. 

Тема 4. Вот я вырасту и стану… 

Написание проекта кем я стану, когда вырасту. Форма организации: проект. 

Раздел 3. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (7ч) 



 

Тема 1. На что семьи тратят деньги. Классификация расходов. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, 

медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. 

Тема 2. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Дать определение ежемесячным и ежегодным расходам. Объяснять причины, по которым люди делают 

покупки. Описывать направления расходов семьи. Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Тема 3. Обязательные расходы. Желательные расходы. 

Чем обязательные расходы отличаются от желательных. Просмотр мультимедийной презентации, 

обсуждение. 

Тема 4. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Переменные расходы, их классификация, и примеры. Сезонные расходы, примеры и классификация. 

Форма организации: мультимедийная презентация, обсуждение. 

Тема 5. Воздействие рекламы на принятие решений о покупке. 

 Сравнивать и оценивать виды рекламы. Обсуждение воздействие рекламы и промоакций на принятие 

решений о покупке. Форма организации: экскурсия, обсуждение. 

Тема 6. Составление собственного плана расходов. 

Раздел 4. Деньги счет любят или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (11ч) 

  

Тема 1. Как правильно планировать семейный бюджет? 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 

проблем. Из чего состоит семейный бюджет. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной 

презентации. 



 

Тема 2. Как тратить с умом? 

Тема 3. Мини-исследование «Примерный бюджет школьника». 

Практическое занятие: рассчитываем, сколько денежных средств понадобится школьнику на 

неделю/месяц. 

Тема 4. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Как сэкономить, чтобы появились дополнительные денежные средства. На что их можно потратить, а 

можно отложить, на что то важное. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 5. Если расходы превышают доходы, образуются долги. 

Что необходимо сделать, чтобы не было долгов, метомы и приемы. Форма организации: беса, просмотр 

видеосюжета. 

Тема 6. Игра «Древо решений». 

Тема 7. Товары и услуги. 

Товары и услуги в маркетинге. Уровни товара, виды товара. Виды услуг. Форма организации: просмотр 

видеосюжета, деловая игра «Услуги, товары» 

Тема 8. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». 

Тема 9. Творческий проект «Мое предприятие». 

Тема 10. Обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?» 

Заключительное занятие по ступенькам финансовой грамотности. 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 



 

часов 

Раздел 1. Что такое деньги и откуда они взялись? (10 ч) 

1. Вводное занятие. Знакомство с понятием «Финансовая 

грамотность». 

1   1 

2. Что такое деньги? 1   1 

3. Как появились деньги. Появление обмена товарами. 1   1 

4. Появление первых денег – товары с высокой ликвидацией. 1   1 

5. Свойства драгоценных металлов. 1   1 

6. Появление первых монет. 1 1 2 

7. Первые монеты разных государств. 1 1 2 

8. Викторина «Что такое деньги и откуда они взялись?»   1 1 

Раздел 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (6 ч) 

1. Устройство монеты. 1 1 2 

2. Изобретение бумажных денег. 1 1 2 

3. Защита монет и бумажных денег от подделок. 1 1 2 

Раздел 3. Какие деньги были раньше в России (10 ч) 

1. Древнерусские товарные деньги. 1   1 

2. Клады. «Меховые деньги». 1   1 

3. Происхождение слов «деньги», «рубль». «копейка». 1 1 2 

4. Первые русские монеты. 1 1 2 

5. Пословицы и поговорки про деньги. 1 1 2 

6. Дизайн купюры сказочной страны. 1 1 2 

Раздел 4. Современные деньги России и других стран (7 ч) 

1. Современные деньги мира. Доллары и евро – самые известные 

иностранные деньги. 

1   1 

2. Современные деньги России. 1   1 

3. Появление безналичных денег. 1 1 2 

4. Банк. Функции банкоматов. 1   1 

5. Наличные, безналичные и электронные деньги. 1   1 

6. Итоговое занятие «По ступенькам финансовой грамотности».   1 1 

Итого: 21 12 33 

  



 

2 год обучения 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

часов 

Раздел 1. Откуда в семье деньги? (12 ч) 

1. Откуда в семье деньги. Клады, лотереи, наследство. 1 2 3 

2. Заработная плата. Мини-исследование «Основные доходы семьи». 1 1 2 

3. Пенсии, пособия, стипендии. 1 1 2 

4. Аренда и проценты в банке, кредиты. 1 1 2 

5. Инсценировка сказки «Заработанный рубль». 1 2 3 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

1. На что тратятся деньги. Расходы на самое необходимое. 1 1 2 

2. Откладывание денег и непредвиденные расходы. Игра «Магазин». 1 1 2 

3. Цена вредных привычек в семейном бюджете. 1 1 2 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (7 ч) 

1. Расходы и доходы. Расходы на самое необходимое. 1 1 2 

2. Что такое экономия? Кого называют банкротом? 1 2 3 

3. Как умно управлять своими деньгами. Игра «Распредели 

семейный бюджет». 

1 1 2 

Раздел 4. Как делать сбережения? (9 ч) 

1. Что такое сбережения? 1 1 2 

2. Куда и как откладываются деньги? 1 1 2 

3. Как делать сбережения? «Путешествие в страну Капиталия». 1 1 2 

4. Итоговый проект «Семейный бюджет моей семьи». 1 2 3 

Итого: 15 19 34 

  

3 год обучения 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

часов 

Раздел 1. Откуда в семье деньги? ( 16ч) 

1. Откуда деньги в семье? 1   1 



 

2. Наследство. Выигрыш в лотерею. Клад. 1 1 2 

3. Основной источник дохода современного человека. 1   1 

4. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. 1 1 2 

5. Помощь государства пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным. 

1 1 2 

6. Пенсия. Стипендия. Пособие. 1 1 2 

7. Денежный займ. 1   1 

8. Имущество. Аренда. 1   1 

9. Проценты по вкладам. Кредиты. 1 1 2 

10. Мошенничество. 1 1 2 

Раздел 2. На что тратятся деньги ( 6ч) 

1. Обмен денег на товары и услуги. 1   1 

2. Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. 1   1 

3. Обязательные и необязательные расходы. 1   1 

4. Сбережения.   2 2 

5. Долги. Вредные привычки. Хобби. 1   1 

Раздел 3. Как можно управлять своими деньгами ( 5ч) 

1. Бюджет – план доходов и расходов.   1 1 

2. Учет доходов и расходов. 1   1 

3. Сравниваем доходы и расходы. 1   1 

4. Способы экономии. 1   1 

5. Игра по станциям «Как можно управлять своими деньгами».   1 1 

Раздел 4. Как делать сбережения ( 7ч) 

1. Превышение доходов над расходами. Сбережения. 1   1 

2. Копилки.   1 1 

3. Банковский вклад. Недвижимость. 1   1 

4. Ценные бумаги.   1 1 

5. Акции. Дивиденды.   1 1 

6. Проект «Как умно управлять своими деньгами и как делать 

сбережения». 

1 1 2 

Итого: 19 15 34 

  



 

4 год обучения 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

часов 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают? ( 11ч) 

1. История появления денег. Товарные деньги. 1   1 

2. История монет. 1   1 

3. Мини-исследование «Монеты Древней Руси».   1 1 

4. Бумажные деньги. 1   1 

5. Безналичные деньги. 1   1 

6. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница?   1 1 

7. Исследование «Деньги современности». 1 1 2 

8. Валюты. Валютный курс. 1   1 

9. Интерактивная викторина «Деньги».   1 1 

10. Мини-исследование «Сколько стоят деньги?»   1 1 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье? ( 5ч) 

1. Откуда в семье берутся деньги? 1   1 

2. Как заработать деньги?   1 1 

3. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 1 1 2 

4. Вот я вырасту и стану ...   1 1 

Раздел 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать ( 7ч) 

1. На что семьи тратят деньги. Классификация расходов. 1   1 

2. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 1   1 

3. Обязательные расходы. Желательные расходы. 1   1 

4. Переменные расходы. Сезонные расходы. 1   1 

5. Воздействие рекламы на принятие решений о покупке.   1 1 

6. Составление собственного плана расходов.   2 2 

Раздел 4. Деньги счет любят или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал ( 11ч) 

1. Как правильно планировать семейный бюджет? 1   1 

2. Как тратить с умом?   1 1 

3. Мини-исследование «Примерный бюджет школьника». 1   1 

4. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 1   1 



 

5. Если расходы превышают доходы, образуются долги. 1   1 

6. Игра «Дерево решений».   1 1 

7. Товары и услуги. 1   1 

8. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия».   2 2 

9. Творческий проект «Мое предприятие».   1 1 

10. Обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?»   1 1 

Итого: 16 17 34 

  

 

Курс внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Профориентация. Мир 

профессий» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Профориентация. Мир профессий» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, требованиями 

к основной образовательной программе начального общего образования.Данный курс является первой 

ступенькой в профориентационной работе. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С первых шагов 

ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего 

ребенка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учеба в школе выявляет избирательное 

отношение школьника к разным учебным предметам. У отдельных детей очень рано обнаруживается 

интерес к некоторым из них, склонность к определенному виду деятельности: изобразительной, 

музыкальной, конструктивной. 

Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то 

младший школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для 

профессионального самоопределения в будущем. Представления о профессиях у ребенка 7-10 лет 

ограничены его пока небогатым жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду и 

учителя в школе, профессии летчика, милиционера, разведчика, но об этих так или иначе знакомых 

профессиях дети знают, как правило, мало и весьма поверхностно. 

Актуальность. Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с учётом личностных 

факторов становится в наши дни, как никогда актуальна. Данной программой определяется, что 

обучающиеся понимают роль и место психологической компетентности в построении правильно 

жизненной стратегии и успешного достижения поставленных целей. Успешность профессионального 

самоопределения тесно связана с общим развитием личности, показателем психического развития, 

способностью к самоанализу, уровнем мотивации.  

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий для успешной 

профориентации младших подростков в будущем.  

Задачи:  

Образовательные:  

- расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных трудовых 



 

процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые 

действия, результат);  

- расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе; 

 - активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с темой, учить 

выражать свое отношение к той или иной профессии. 

Воспитательные:  

- воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых; 

- расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание положительной 

основы для воспитания социально-личностных чувств; 

 - воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для полноценного 

развития личности. 
Условия эффективной реализации данной программы: 

  изменятся методологические основания построения педагогического процесса в начальной школе; 

 педагогическое сопровождение процессов формирования основ целостного образа человеческой 

деятельности в начальной школе; 

  создание пропедевтическая профориентационной  педагогической системы начальной школы; 

использование в работе исследовательских проектных видов деятельности; 

использование потенциалов микросоциума (семьи) в построении единого интегрального 

образовательного пространства ребёнка; 

сопровождение технологиями оценивания качества проектной деятельности в начальной школе. 

Особенностью данной программыявляется: 

-  формирование на ранних стадиях социальной сферы интересов личности ребёнка; 

- ознакомление младших школьников с профессиями взрослых, в том числе родителей,   

- обеспечение пропедевтики профориентационной подготовки.  

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами человеческой деятельности 

через организацию учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  При определении этих сфер 

использовалась типология, предложенная доктором психологических наук Е.А.Климовым. Данная 

типология позволяет все многообразие человеческих профессий соотнести с основными видами 

деятельности в зависимости от объекта, на который она направлена: «человек - человек», «человек - 

техника», «человек – художественный образ», «человек - природа». 

Межпредметная интеграция способствует: формированию целостного представления о различных 

сферах человеческой деятельности; развитию знаний, умений и навыков, необходимых для создания этой 

целостности в смысловых новообразованиях у младших школьников; освоению элементарных знаний о 

профессиях людей; в-четвёртых, включению обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Профориентационное  воспитание в начальной школе – это создание  среды, которая будет 

способствовать воспитанию у ребёнка личностных качеств, определяющих способность делать 

осознанный выбор в ситуациях самоопределения. Однако профессиональное самоопределение – это не 

просто выбор профессии, а своеобразный творческий процесс развития личности, начинающийся с 

раннего возраста. 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой 

профессии. Обучающиеся имеют возможность расширить свой кругозор, представление о мире профессий, 

а также исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Занятия проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, экскурсии, конференции, 

элементы тренинга, викторины с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Важна смена 

различных видов деятельности на протяжении всего занятия. Это способствует формированию учебно-

познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся.  Это 

рисунок, аппликация, сообщение, а также сочинение рассказов, стихов, сценариев, проигрывание сценок, 

спектаклей, миниатюр, выпуск тематических газет, плакатов, выставка работ ИЗО и трудовой 

деятельности. 

На реализацию  рабочей программы курса «Профориентация. Мир профессий»  отводится17 часов.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  



 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В ходе освоения курса внеурочной деятельности достигаются следующие личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов: 

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: 

Ученик научится: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ; 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её 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 своё 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; 

- 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: 

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 её 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: 

Ученик научится: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для 

партнёра 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 партнёрам по 

общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

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; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая 

помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь 

найти варианты её разрешения ради общего дела. 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, 

аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 

Предметные результаты: 

1 класс 

- отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

-основные сферы профессиональной деятельности человека;основные понятия, признаки профессий, 

их значение в окружающем обществе; 

-предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

- оперировать основными понятиями и категориями, основнымиприемами выполнения учебных 

проектов; 

-рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

-переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на конкретные жизненные 

ситуации; 

- выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе 

морально-этическими принципами. 

2 класс  

- 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; 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия; 

- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение 

сотрудничать; 



 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми; 

- оценивать своё 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; 

- 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. 

3 класс 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия; 

- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение 

сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми; 

- оценивать своё 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; 

- 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; 

- владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к 

решению информатических и неинформатических задач: 

- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

- проведение полного перебора объектов; 

- определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания объекта 

с помощью истинных и ложных утверждений. 

4 класс 

- рациональное использование распространённых технических средств информационных технологий 

для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса, усовершенствование навыков 

полученных в начальной школе; 

- выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

- отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, 

схемы, графы, диаграммы); 

- преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и 

полноты; 

- решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Многообразие мира профессий. 

Профессии, связанные с природой.Путешествие в мир профессий сельского хозяйства . 

Труженики леса. Профессия овощевод. Знакомьтесь с агрономом. Профессия цветовод. Профессии 

наших мам. Экскурсия по магазину. Кто работает в библиотеке?Весёлая портняжка. Я в учителя пойду. 

Кухонный переполох. Причёски такие разные. 

Профессии наших пап.Строим вместе дом. У кого мастерок, у кого молоток. Весёлый мастерок. 

Профессия водитель. Осторожно огонь. Я б в спасатели пошёл, пусть меня научат . Профессия шахтёр.  

Профессии, связанные с путешествиями. Куда уходят поезда. Высоко в облаках. Космическое 

путешествие. Морское путешествие. На арене цирка.  

 Профессии, которые нас охраняют. Охранник. Полицейский. Пожарный . Военный.  

Профессия «Следователь». Разведчик. Летчик. Водолаз.  

Профессии, которые нас лечат. Врач скорой помощи . Детский врач – педиатр.  Зубной врач. Кто 



 

лечит наши глаза. ЛОР- 3 волшебные буквы. Врач-хирург.                                                                      Врач-

кардиолог. Санитарный врач.  

Профессии в школе.Профессия «Учитель». Профессия «Воспитатель».Как помогает логопед? Профессия 

«Библиотекарь». Школьная столовая. Почему в кабинете так чисто?Школьный доктор.  

Представление о труде взрослых. 

Кем работают мои родные?Кем работают бабушки и дедушки?Исследование трудовой истории моей 

семьи. Семейные династии.  

Как рождаются новые профессии. 

 Исчезают ли профессии. 

Сложности выбора профессии. В. Маяковский «Кем быть?» 

Подготовка презентации «Все профессии важны - все профессии нужны!». Защита «Профессионального 

портфолио». 

 

Тематическое поурочное планирование 

№  

урока 

Наименование темы занятия Кол-во  

часов 

Дата 

1 Многообразие мира профессий. 1  

2 Профессии, связанные с природой. 1  

3 Все работы хороши, выбирай на вкус. 1  

4 Профессии наших мам. 1  

5 Профессии наших пап. 1  

6 Все профессии нужны, все профессии важны. 1  

7 Профессии, связанные с путешествиями. 1  

8 Профессии, которые нас охраняют. 1  

9 Профессии, которые нас лечат. 1  

10 Профессии в школе. 1  

11 Представление о труде взрослых. 1  

12 Кем работают мои родные? 1  

13 Как рождаются новые профессии? 1  

14 Исчезают ли профессии? 1  

15 Сложности выбора профессии. В. Маяковский «Кем быть?» 1  

16 Подготовка презентации «Все профессии важны – все профессии нужны!» 1  

17 Защита «Профессионального портфолио». 1  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Двигательная активность» (1кл.) 

 

Пояснительная записка 
      Программа внеурочной деятельности  «Двигательная активность» составлена  в соответствии с 



 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, 

Примерными программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ под ред. 

В.А.Горского, Основной образовательной программы общего начального образования МБОУ «Майская 

СОШ».  

Целью программы является создание условий для достижения учащимися высоких спортивных 

результатов посредством педагогически целесообразного применения многоборной подготовки в учебно-

тренировочном процессе. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

 укрепление здоровья учащихся, содействие их разносторонней физической подготовленности; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 комплексное развитие таких физических качеств, как быстрота, гибкость, ловкость, координация 

движений, сила и выносливость 

 развитие морально-волевых качеств учащихся; 

привитие стойкого интереса к занятиям и мотивации к достижению более высокого уровня 

сформированности культуры здоровья. 

 создать детям условия для полноценной реализации их двигательных потребностей; 

 формировать у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему, 

способствовать осознанному выбору здорового образа жизни; 

 развивать основные физические качества младших школьников (силу, быстроту, ловкость, выносливость, 

равновесие и координацию движения), что обеспечивает их высокую физическую и умственную 

работоспособность; 

 стабилизировать эмоции, обогатить  детей новыми ощущениями, представлениями, понятиями; 

 развивать самостоятельность и творческую инициативность младших школьников, способствовать 

успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг; 

 воспитывать  волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм, честность, скромность; 

 формировать систему нравственных общечеловеческих ценностей. 

Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности рабочая программа «Двигательная 

активность»  рассчитана в 1  классе на 33 учебных часа в год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты образования 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

1. Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 

цели. 

2. Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. 

3. Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

1. Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

2. Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

3. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

4. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

1. Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта. 

2. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 

3. Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности. 

4. Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой. 



 

5. Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

6. Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

7. Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения. 

8. Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека. 

9. Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

10. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

11. Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие 

умения: 

1. Представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека. 

2. Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

3. Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

4. Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения. 

5. Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

6. Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

7. В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять. 

8. Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы. 

9. Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

10. Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание учебного курса 

    Влияние физических упражнений на организм человека.   Гигиенические требования к занимающимся. 

Физическая культура и спорт в России. 

Понятие о баскетболе, мини-баскетболе, о спортивных, подвижных играх. Что является подвижными, 

спортивными играми. Понятие об игре в большой баскетбол и мини-баскетбол. Достижения по 

баскетболу. Правила игр по мини-баскетболу. Олимпийские игры. 

 Техника безопасности на занятии по мини-баскетболу. Охрана здоровья и меры безопасности на 

занятиях. 

Особенности проведения игр в спортивном зале и на площадке. Использование ориентиров, 

ограничивающих место проведения занятия. Звуковые сигналы. Использование спортивного инвентаря. 

II.      Физическая подготовка 

 Выполнение  комплексов ОФП, воздействующих на различные группы мышц. 

Выполнение специальных упражнений, использование спортивного инвентаря и снарядов  

для развития физических качеств. 

Игры с элементами челночного бега, бега на короткие дистанции, бега с ускорением. 

Специально-подготовленные упражнения и эстафеты с элементами большого баскетбола Передача мяча:  

двумя руками сверху, от груди, из-за головы, снизу, передача мяча с  

отскоком от пола. 

Ведение по прямой, по кругу, зигзагом. 

Броски в горизонтальную, вертикальную цель. 



 

III.  Игровая деятельность  (подвижные игры с мячом) 

 Игры с передачей и ловлей мяча: «Мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», «Поймай мяч», «Обгони 

мяч», «У кого меньше мячей», «Подвижная цель», «Лапта». 

Игры с ведением мяча: «Вызовы по номерам», «Ведение мяча парами», «Ловишки с мячом». 

Игры с бросками мяча в цель: «Пять бросков», «Бросание мяча в парах», «Метко в цель», «Чья команда 

больше», «Мяч капитану», «Лапта». 

IV. Ознакомление с правилами игры в мини-футбол 
Ознакомить с правилами игры.  Учитывая  возрастные особенности и физическую подготовленность детей 

игры в мини-баскетбол соответственно правилам. Правила поведения во время игры. 

 Тематическое поурочное планирование 

№ п/п Наименование раздела программы и темы 

занятия 

Количество 

часов 

Дата 

Спортивные и подвижные игры. 

1 Упражнение « Высокие деревья». Подвижные 

игры:  «Кузнечики», «Лошадки». 

Самостоятельные игры: футбол, вышибалы. 

1  

 

2 Упражнение «Боксёры». 

Эстафета с обменом мячей. Подвижные игры: 

«Ловишки», «Круговая лапта». 

1   

3 Подвижные игры: «Лиса в курятнике», 

«Чехарда». Эстафета с прыжками с ноги на ногу. 

Самостоятельные игры: футбол, прыжки через 

скакалку, «классики». 

1   

4 Разучивание игр «Два мороза», «Конники-

спортсмены». Эстафета прыжками. 

Самостоятельные игры: футбол, прыжки через 

скакалку, «классики». 

1 

 

5 Разучивание игр  «Мышеловка», «У медведя во 

бору». Эстафета по кругу. Самостоятельные игры. 
1   

6 Разучивание игр «Волк во рву», «Горелки». 

Эстафета «Паровозик». 

Соревнования по подвижным играм. 

1 

 

7 Комбинированная эстафета. Подвижные игры: 

 «Наперегонки парами», «Ловишки-перебежки». 

Самостоятельные игры. 

1  

 

8 Разучивание игры  «Лягушки-цапли», Быстрее по 

местам». 

Эстафета с прыжками с ноги на ногу. 

Самостоятельные игры. 

1 

 

9 Разучивание игры  «Кенгурбол», «Аисты». 

Эстафета с прыжками через движущее 

препятствие. 

Перетягивание каната. 

1 

 

Подвижные игры 

10  Эстафета с переноской предметов. 

 Разучивание игр «Перетягивание каната» 

 «Не намочи ног». 

1   

11 Разучивание игры «Береги предмет» 

«Кто первый через обруч к флажку?» 
1   

12. 
Разучивание игр «Пролезай-убегай», «Пчёлки». 

Самостоятельные игры. 
1   

13.  «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши». 1   



 

 Игры по выбору. 

14. 
 «Кто дольше не собьётся», «Удочка». 

 Игры по выбору. 
1   

15. 

Разучивание игр  «Покати-догони», «Прыгай 

выше и дружнее» 

Весёлые старты. 

1   

16. 
 Разучивание игр «Упасть не давай», «Совушка» 

Эстафета с мячами, скакалками. 
1   

Зимние виды  игр. 

17. 

 Катание на лыжах. 

 «Трамвай», «Найди себе пару». 

 Игры по выбору. 

1  

18. 

«Гонки санок» 

«Попади в цель». 

 Игры по выбору. 

1   

19. 

Катание на лыжах. 

 «Быстрые упряжки»,  «На санки»,  катание на 

коньках. 

 Игры по выбору. 

1  

20. 

 Катание на лыжах . 

 «Поменяй флажки», «Через препятствия» 

 Самостоятельные игры. 

1   

21. 

 Катание на лыжах. 

Разучивание игр  «Идите за мной», 

«Сороконожки» 

 Самостоятельные игры. 

1  

 

22. 

 Катание на лыжах и санках. 

 Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима и 

лето» 

 Игры по выбору. 

1 

 

23. 

 Эстафета на лыжах. 

 Самостоятельные игры. Игры по выбору: катание 

на коньках, снежки, катание на санках с ледяных 

горок. 

1 

 

24. 

Ходьба парами, тройками. 

Игры по выбору: снежки, катание на санках с 

ледяных горок, катание на коньках. 

1   

25. 

 Разучивание игр «Гонки парами», «Будь 

внимателен» 

 Самостоятельные игры. 

1  

 

Спортивные эстафеты 

26. 

«Метко в цель», «Конники спортсмены». 

Эстафета прыжками.  

 Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол. 

1  

 

27. 

 «Мяч соседу», «Гуси-лебеди». Эстафета с 

передачей палочки. 

 Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол, 

баскетбол 

1  

 

28. 

«Быстрые и меткие», «Зайцы в огороде». 

Эстафета по кругу. 

Игры по выбору: ручной мяч. 

1 

 

29.  « Успей поймать», «Космонавты». Соревнования 1   



 

на точность броска мяча в корзину. 

Самостоятельные игры. 

30. 

«Попади в последнего», «Дальше и выше», «Беги 

и хватай». 

Эстафета «Паровозик». 

1  

 

31. 

 «Фигуры», «Зайцы, сторож и Жучка» «через 

ручеёк». Комбинированная эстафета. 

 Игры по выбору.  

1 

 

32. 
Упражнение «Силачи». Игры:  «День и ночь», 

«Волк во рву». Комбинированная эстафета. 
1 

 

33 Весёлые старты. 1 
 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Двигательная активность» (2кл.) 

 

Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности рабочая программа «Двигательная 

активность»  рассчитана во 2  классе на 34 учебных часа в год, 1 час в неделю. 

Содержание учебного курса 

    Тема 1. Техника безопасности - 6 часов 
ТБ при занятиях подвижными играми. ТБ при подвижных играх. «Пятнашки», «Зима- лето». ТБ при 

занятиях подвижными играми. «Салки выручалки», «Волк во рву». 

ТБ при занятиях подвижными играми на свежем воздухе. ТБ при подвижных играх. «Салки выручали», 

«Волк во рву». ТБ при подвижных играх «Через  ручеек», «У ребят порядок строгий». 

Тема 2. Беседы - 3 часа  

Беседа  «Личная гигиена».  Беседа «Закаливание организма». Беседа: «Твой организм». 

Тема 3. Игры - 59 часов 

 «К своим флажкам», «Запрещенные движения». «У ребят порядок строгий», «Быстро по местам». 

«Фигуры», «Флюгер». «Совушка», «Воробьи - попрыгунчики». «Кот идет», «Товарищ командир»«Не 

ошибись», «Беги и собирай».«Берегись, Буратино», «Жмурки».«Дети и медведь», «Гуси - лебеди».«Зима - 

лето», «Космонавты».« Пчелки», «красная шапочка».Веселые эстафеты  с предметами.«Пустое место, 

«Кот идет».«Птица без гнезда», «Быстро по местам».«Ловишки», «Карлики и великаны».«Зайцы, сторож  и 

жучка», веселые старты.«Колдунчики», Пчелки».«Через  ручеек», «У ребят порядок строгий».«Стая», 

«Быстро по местам».«Летучие рыбки», «Жмурки». «Пчелы и медвежата», «Зима – лето».«Проведи», 

«Пчелки».«Светофор», «Гуси – лебеди».«Хитрая лиса», «Птицы без гнезда».«Шишки, желуди, орехи», 

«Зима - лето».«Волк во рву», «Пустое место».«Воробушки», Берегись Буратино».«Зима - лето», 

«Космонавты».«Летает - не летает», «Статуя».«Кот идет», «Товарищ командир»«День и ночь», «Воробьи 

вороны».Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето».«Колдунчик», «Салки выручали».«Гуси и волк», «Салки 

выручали».«Проведи», «Пчелки».«Хитрая лиса», «Зима – лето».Полоса препятствий.«День ночь», «Мы 

веселые ребята».«Волк во рву», «Пустое место».«Зима - лето», «Космонавты».Веселые эстафеты  с 

мечами.«Пчелы и медвежата», «Зима – лето». 

Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето».Игры на свежем воздухе. «Зима лето».Игры на свежем воздухе. 

«Попади снежком в цель».Веселые эстафеты  на свежем воздухе.«Волк во рву», «Пустое место».«Класс 

 смирно», «Веселые старты»« К своим флажкам», «Два мороза».«Гуси и волк», «Салки выручали».«Хитрая 

лиса», «Птицы без гнезда».«День и ночь», «Воробьи вороны».«Воробушки», Берегись Буратино».Веселые 

старты с баскетбольными мячами.«Зайцы, сторож  и жучка», веселые старты, Игры на свежем воздухе. 

«Зима лето». Игры с мячом и обручем. Игры со скакалками 

 

 Тематическое  планирование 

№ п/п Наименование раздела программы и темы 

занятия 

Количество 

часов 

Дата 



 

1 Техника безопасности при занятиях подвижными 

играми. 

Разучивание игры «Стань правильно», «Карлики 

и великаны». 

1  

 

2 Разучивание игры «К своим флажкам», 

«Запрещенные движения». 
1   

3 Разучивание игры «У ребят порядок строгий», 

«Быстро по местам». 
1   

4 Разучивание игры «Фигуры», «Флюгер». 1  

5 Разучивание игры «Совушка», «Воробьи - 

попрыгунчики». 
1   

6 Беседа личная гигиена.  «Летает - не летает», 

«Статуя». 
1 

 

7 «Кот идет», «Товарищ командир» 1   

8 «Не ошибись», «Беги и собирай». 1  

9 «Берегись, Буратино», «Жмурки». 1  

10 «Дети и медведь», «Гуси - лебеди». 1   

11 «Зима - лето», «Космонавты». 1   

12. Беседа: «Твой организм». «Кот проснулся» 1   

13. « Пчелки», «красная шапочка». 1   

14. Веселые эстафеты  с предметами. 1   

15. «Пустое место, «Кот идет». 1   

16. «Птица без гнезда», «Быстро по местам». 1   

17. «Ловишки», «Карлики и великаны». 1  

18. «Зайцы, сторож  и жучка», веселые старты. 1   

19. 

Беседа: «Характерные спортивные травмы и их 

предупреждение. Способы и приемы первой 

помощи».  Подвижная игра "Совушка", игра 

малой подвижности "Угадай, чей голосок". 

1  

20. «Через  ручеек», «У ребят порядок строгий». 1   

21. «Стая», «Быстро по местам». 1   

22. «Летучие рыбки», «Жмурки». 1  

23. «Пчелы и медвежата», «Зима – лето». 1  

24. «Проведи», «Пчелки». 1   

25. «Светофор», «Гуси – лебеди». 1   

26. «Хитрая лиса», «Птицы без гнезда». 1   

27. «Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето». 1   

28. «Волк во рву», «Пустое место». 1  

29. Беседа. Закаливание организма. «Кошки мышки». 1   

30. «Воробушки», Берегись Буратино». 1   

31. «Зима - лето», «Космонавты». 1  

32. «Летает - не летает», «Статуя». 1  

33 
«Кот идет», «Товарищ командир» 

1 
 

34. 
«День и ночь», «Воробьи вороны». 

1 
 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Двигательная активность» (3кл.) 

 

Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности рабочая программа «Двигательная 



 

активность»  рассчитана в 3  классе на 34 учебных часа в год, 1 час в неделю. 

 

Содержание учебного курса (3 класс) 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (4 ч.)  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим 

дня, личная гигиена, физические упражнения, самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом. 

Форма проведения: комментированная презентация. 

Виды деятельности: познавательная, аналитическая. 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности в 

различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и инвентарь для 

занятий различными видами спорта. 

Форма проведения: практикум. 

Виды деятельности: познавательная, коммуникативная. 
3. Подвижные игры с мячом (4 ч.) «Пионербол» (Правила игры, развитие основных навыков 

владения мячом). «Перестрелка» (Правила игры, развитие основных навыков быстрого перемещения 

по площадке). «Братишка спаси» (Правила игры, основы перемещения, индивидуальные 

соревнования). Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, 

обручи, кегли и т.д.) 
Форма организации: подвижные командные игры, эстафеты. 

Виды деятельности: физическая разминка, знакомство с содержанием игр,  с правилами и техникой 

безопасности игр, разучивание игр, освоение отдельных элементов игр, участие в играх, поиск 

решения задач игр в команде, взаимодействие с другими участниками команды. 

4. Игровые упражнения (4 ч.) «По мостику» (Перебраться с одной стороны площадки на другую по 

линиям разметки). «Через ручеёк» (Правила передвижения через канат). «Бросок в цель» (Сбивание 

волейбольного мяча теннисными). «Боулинг» (Перекатывание мячей с одной стороны площадки на 

другую). 
Форма проведения: занятие тренировочное. 

Виды деятельности: упражнения на развитие координационных способностей,  упражнения на 

восстановление. 

5.   Занимательные игры (19 ч.) 
Игры на развитие внимания: «Часы пробили», «Разведчики», «Лиса и зайцы», «Попади мячом», 

«Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка». 
Игры на координацию движений: «Ноги выше от земли», «Выбегай из круга», «Игра с мячом», «Гонки 

крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка»,  «Заяц без логова», 

«Сантики - Сантики-Лим-По-По», «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» и т.д.   
Форма организации: подвижные командные игры. 

Виды деятельности: физическая разминка, знакомство с содержанием игр,  с правилами и 

техникой безопасности игр, разучивание игр, освоение отдельных элементов игр, участие в играх, 

поиск решения задач игр в команде, взаимодействие с другими участниками команды. 
6. Спортивный праздник «Фестиваль подвижных игр» (2 ч.) 

Формы организации: творческая мастерская 

Виды деятельности: разработка плана и сценария праздника, подготовка инвентаря, распределение ролей 

мастеров игры, освоение действий соответственно своей роли. 

7. Итоговое занятие (1 ч.) 

Выпуск газеты «Играйте вместе с нами» (подведение итогов) 

Форма организации: фотопроект 
Виды деятельности: творческая, съемка фото о любимых играх. 

 Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела программы и темы 

занятия 

Количество 

часов 

Дата 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 1   



 

Значение ЗОЖ.  

2 Режим дня, личная гигиена. 1   

3 Физические упражнения как средство, 

способствующее физическому здоровью. 
1   

4 Самостоятельные занятия физической культурой 

и спортом. 
1 

 

5 «Пионербол» (Правила игры, развитие основных 

навыков владения мячом).  
1   

6 «Перестрелка» (Правила игры, развитие 

основных навыков быстрого перемещения по 

площадке). 

1 

 

7 «Братишка спаси» (Правила игры, основы 

перемещения, индивидуальные соревнования). 
1  

 

8 Эстафеты с использованием спортивного 

инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, 

обручи, кегли и т.д.) 

1 

 

9 «По мостику» (Перебраться с одной стороны 

площадки на другую по линиям разметки).  
1 

 

10 «Через ручеёк» (Правила передвижения через 

канат). 
1   

11 «Бросок в цель» (Сбивание волейбольного мяча 

теннисными). 
1   

12. 
«Боулинг» (Перекатывание мячей с одной 

стороны площадки на другую). 
1   

13. 
Игры на развитие внимания: «Часы пробили», 

«Разведчики». 
1   

14. Игры: «Лиса и зайцы», «Попади мячом» 1   

15. 
Игры: «Попади мячом», «Запрещенное 

движение». 
1   

16. Игры: «Запрещенное движение», «Огонек» 1   

17. 
Вводный повторный инструктаж по ТБ. Игры: 

«Манеж», «Шумелка». 
1  

18. Игры: «Огонек», «Манеж». 1   

19. 
Игры на координацию движений: «Ноги выше от 

земли», «Выбегай из круга». 
1  

20. Игра «Ловушка». 1   

21. Игра «Гонки крокодилов». 1   

22. Игра «Игра с мячом», 1  

23. Игры: «Вьюны», «Домашние хлопоты». 1  

24. Игра «5+5». 1   

25. 
Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», 

«Зевака».  
1  

 

26. Игры: «Квач»,  «Падающая палка».  1   

27. 
Игры:«Заяц без логова», «Сантики - Сантики-

Лим-По-По». 
1  

 

28. Игра «Пионербол». 1  

29. Игры: «Горелка», «Гуси». 1   

30. Игра «Перестрелка». 1   

31. Игры: «Рыбаки и рыбки», «У медведя во бору». 1  

32. Разработка плана и сценария праздника 1  



 

33 
Спортивный праздник «Фестиваль подвижных 

игр» 
1 

 

34. 
Итоговое занятие. Выпуск газеты «Играйте 

вместе с нами» 
1 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Двигательная активность» (4кл.) 

 

Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности рабочая программа «Двигательная 

активность»  рассчитана в 4  классе на 34 учебных часа в год, 1 час в неделю. 

 

Содержание учебного курса 

1. Футбол, подвижные игры c элементами футбола   (7 часов) - Инструктаж по технике безопасности. 

Беседа о спортивных играх.   Беседа о мини – футболе. Правила игры. Элементы игры. Беседа о мини – 

футболе. Расстановка игроков на площадке.  Элементы игры: ведение мяча, передача и прием мяча. 

Расстановка игроков. Деление на команды, выбор капитана. Соревнование команд. Игра «Мини-футбол». 

Подвижные игры: «Обманный мяч». «Собачки ногами», «Передачи мяча ногами» 

2. Волейбол, подвижные  игры с элементами волейбола (7 часов) - «Волейбол сегодня». Размещение 

игроков на площадке. Элементы игры: передача и подача мяча, Броски волейбольного мяча в цель 

Эстафеты с элементами ловли и передачи волейбольного мяча, Соревнование команд. Судейство. Игра 

«Пионербол». Подвижные игры: «Передал - садись», «Мяч капитану». Соревнование команд. «Гонка 

мячей». «Салки с волейбольным мячом», «Попади в обруч».  

3. Подвижные игры на свежем воздухе «Зимние забавы» (7 часов) - Правила безопасного поведения 

при катании на лыжах, санках. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 

Игра «Меткий стрелок». «Взятие снежного городка», «Лепим снеговика», «Санные поезда». «На одной 

лыже». «Идите за мной», «Сороконожки» «Поменяй флажки», «Через препятствия» Веселые старты: « 

Зимние виды спорта» 

4. Баскетбол, подвижные игры c элементами баскетбола (7 часов). - Правила игры. Размещение 

игроков на площадке. Элементы игры: ведение мяча, передача, бросок в кольцо. Правила игры и 

судейство. Соревнования команд. Спортивный праздник «Страна Баскетболия. Игра «мини - баскетбол», 

тестирование силовых способностей. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Мяч капитану», «Салки с 

мячом»,«Попади в корзину»,  «Гонка мячей», «Рыбаки и рыбки» 

5. Русская народная игра, «Русская лапта» (6  часов) – лапта  как русская народная игра. Рассматриваем 

основные правила игры. Описываем технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

Тематическое  планирование 

№ п/п Наименование раздела программы и темы 

занятия 

Количество 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

Беседа о спортивных играх. 

 Игра «Передачи мяча ногами». 

1  

 

2 Беседа о футболе. Правила игры. Футбол. Удар 

по мячу. Ведение и остановка мяча. Элементы 

игры: ведение мяча «Обманный мяч». 

1   

3 Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. Игра «Обманный мяч», «Собачки ногами». 

Элементы игры: передача и прием мяча. 

1   



 

4 Футбол. Остановка катящегося мяча правой и 

левой ногой. Игра «Мини – футбол». Расстановка 

игроков. 

1 

 

5 Футбол. Игра «Мини-футбол». 1   

6 Футбол. Игра «Мини-футбол». Правила игры. 1  

7 Футбол. Игра «Мини-футбол».  1   

8 Беседа об истории волейбола. «Волейбол 

сегодня». Игра «Гонка мячей». 
1 

 

9 Волейбол. Стойка игрока. 

 Эстафеты с элементами ловли и передачи 

волейбольного мяча. «Салки с волейбольным 

мячом». 

1 

 

10 Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху 

Встречные и линейные эстафеты. Подвижная 

игра с элементами волейбола «Летучий мяч». 

1   

11 Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Встречные эстафеты. Упражнение на развитие 

выносливости: гладкий бег по методу 

непрерывно-интервального упражнения. 

1   

12. 

Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Встречные и линейные эстафеты с передачами 

мяча. Упражнения на развитие  

силы. 

1   

13. 

 Волейбол. Игра в «Пионербол». 

Ловля и передача мяча со сменой мест. 

1   

14. 
Волейбол. Игра «Пионербол». Соревнование 

команд. Викторина. 
1   

15. 

Правила безопасного поведения при катании на 

лыжах, санках. Закаливание и его влияние на 

организм. Первая помощь при обморожении. 

Игра «Меткий стрелок». 

1   

16. 
Игра «Взятие снежного городка». Игра «Лепим 

снеговика». 
1   

17. 

Игра «Санные поезда». Игра 

«На одной лыже». 

1  

18. 
Разучивание игр  «Идите за мной», 

«Сороконожки». 
1   

19. 
 «Поменяй флажки», «Через 

препятствия». Самостоятельные игры. 1  

20. Веселые старты:               « Зимние виды спорта». 1   

21. 
История развития баскетбола в России. Игра с 

мячом «Охотники и утки», «Мяч капитану». 
1  

 

22. 
Баскетбол. Ловля и передача мяча. Эстафеты с 

баскетбольным мячом. «Салки с мячом». 
1 

 

23. 

Баскетбол. Ведение мяча на месте. Бросок. 

Эстафеты с элементами ловли и передачи мяча. 

«Попади в корзину». 

1 

 

24. Баскетбол. Ведение мяча на месте. Комбинации. 1   



 

Броски баскетбольного мяча в цель. «Гонка 

мячей». 

25. 

Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

«мини - баскетбол». Элементы игры: бросок в 

кольцо. «Рыбаки и рыбки». 

1  

 

26. 
Баскетбол. Игра «мини-баскетбол». Правила 

игры и судейство. 
1  

 

27. Спортивный праздник «Страна Баскетболия». 1   

28. 
Игра «мини баскетбол». Соревнования. 

Спортивный праздник «Мы – баскетболисты». 
1 

 

29. 

Русская народная игра «Русская лапта». 

Традиционные народные праздники.  Правила 

игры 

1   

30. 
 Русская народная игра «Русская лапта». Ловля и 

передача мяча.  
1  

 

31. 
Русская народная игра «Русская лапта». 

Перемещения игрока 
1 

 

32. Русская народная игра «Лапта» 1  

33 
Русская народная игра «Русская лапта». Подача 

мяча 
1 

 

34. 
Игра в русскую лапту 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. 

Этовзаимодействиепроявляетсявследующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуальногопредставления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов 

психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

 Характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих 

в учебно-познавательной деятельности. 

Книмотносятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 



 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в т.ч. в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

Выделяютсяшестьгруппопераций: 

- приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

- планироватьеёрешение; 

- контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 



 

- предвидеть (прогнозировать) трудностииошибкиприрешенииданной 

учебной задачи; 

- корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важной  составляющей  регулятивных  УУД  являются операции, 

определяющиеспособностьобучающегосякволевымусилиямвпроцессе 

коллективной/   совместной  деятельности, к мирному  самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в т.ч. в  условиях 

использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. В

 рабочих программах требования  и  планируемые  результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознанияучителемтого,чтоспособностькрезультативнойсовместной 

деятельностистроитсянадвухфеноменах,участиекоторыхобеспечивает 

её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритетыучебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический 

работник предлагаетзадания,требующие примененияучебного действияили 

операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, 

т.е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием 

информационногоресурсаИнтернета),исследовательская,творческая 



 

деятельность(вт.ч.сиспользованиемэкранныхмоделейизучаемыхобъектов или 

процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная 

задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планированияиконтролясвоейдеятельности,неявляютсявостребованными, так 

как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные 

диалоги, в т.ч. с представленным на экране виртуальным собеседником,дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по 

всем предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются 

успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких 

заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатсявыполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение 

последовательностишаговнаконкретномпредметномсодержании; 



 

проговариваниеихвовнешней речи; постепенныйпереход нановыйуровень 

- построениеспособадействийналюбомпредметномсодержанииис 

подключением внутренней речи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

1) отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостояте

льным аналитическим оценкам; 

2) выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля-результатаи 

процесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно- 

распределительной деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 

Сэтойточки зренияпедагогическийработниксамдолженхорошознать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: 

- нахождениеразличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений); 

- определениеихсходства,тождества,похожести; 

- определениеиндивидуальности,специфическихчертобъекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся 

новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает: 

- анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации; 

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; 

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранногопредставления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных)моделейизучаемыхобъектовсцельюихдифференциации. 



 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: 

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; 

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); 

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого 

предмета; 

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранногопредставления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электрон ном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т.е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметныхдостиженийобученияпредставленовразделе 

«Содержаниеобучения»,котороестроитсяпоклассам. 

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определёнпропедевтический 

уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

ПознавательныеУУДвключаютпереченьбазовыхлогическихдействий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

КоммуникативныеУУДвключаютпереченьдействийучастника 



 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 



 

 ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

 

 Цельизадачипрограммыкоррекционнойработы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в 

объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Цель программы коррекционной работы: создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО для 

обучающихся с ЗПР, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом, а также речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

жизненной компетенции ребенка с ЗПР, сказываясь на результатах 

образования в целом. 

Задачипрограммы: 

- выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

- организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной 

основнойобщеобразовательнойпрограммойначальногообщегообразования, в 

т.ч. организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию 

обучающихся с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного 

личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся с ЗПР. 



 

 Направлениякоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в 

образовательной организации и освоение ими АОП НОО. 

Данныйпереченьможетвключать: 

- игры,направленныенакоррекциюиразвитиедефицитныхфункций 

(сенсорных, моторных, психических) обучающегося; 

- упражнения,направленныенаразвитиеобучающегосясЗПР; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов действия, умений и 

навыков в разных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 

личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной 

организацией. 

 

 Принципыпрограммыкоррекционнойработы 

Принципамипрограммыкоррекционнойработыявляются: 

- соблюдениеинтересовобучающихсясЗПР; 

- создание в образовательной организации условий для реализации их 

возможностей и удовлетворения особых образовательных потребностей, 

наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 

родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно-коррекционных задач, а также оказании согласованной 

помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе; 

- учётсоциальныхфактороввформированииличностиобучающегося; 

- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений 

обучающихсявобразовательно-коррекционномпроцессе,обеспечение 



 

подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, 

развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие 

жизненных компетенций при взаимодействии с другими детьми и взрослыми 

в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

 Психолого-медико-педагогическоесопровождениеобучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ЗПР включает: 

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления 

программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня 

развития, индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его 

индивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения 

планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- 

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

ФАОП НОО педагогические работники, 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 обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 Направленияисодержаниекоррекционнойработы 

Направлениямикоррекционнойработыявляются: 

- диагностическаяработа; 

- коррекционно-развивающаяработа; 

- консультативнаяработа; 

- информационно-просветительскаяработа; 

- психолого-педагогическаяработа. 

Диагностическаяработа 



 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 

оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

Содержаниедеятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; 

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися 

планируемых результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации 

коррекционной помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания; 

- другое. 

Коррекционно-развивающаяработа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержаниедеятельности: 

- коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной 

работывобъеме5часоввнеделюнаодногообучающегося(пункт3.4.16. 

Санитарно-эпидемиологических требований); 

- другое. 

Консультативнаяработа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, 

возникающихуучастниковобразовательныхотношенийвпроцессеосвоения 

обучающимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержаниедеятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) 

по реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и 

проведения коррекционно-развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 



 

Информационно-просветительскаяработа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 

организации образовательного процесса и удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержаниедеятельности: 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в т.ч., с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению 

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 

условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и 

обязанностям лиц с ЗПР; 

- другое. 

Информационно-просветительская работа проводится как в данной 

образовательнойорганизации(средиобучающихся,ихродителейидр.),таки в 

других образовательных организациях, включая организации 

дополнительного и профессионального образования (среди педагогов, 

обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной сферы 

(здравоохранения, правопорядка и др.). 

 

 Механизмыреализациипрограммыкоррекционнойработы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся с ЗПР специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное 

сопровождение глухих обучающихся, предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с 

ЗПР и способствует эффективному решению его проблем. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействияспециалистов-консилиумыислужбысопровождения 



 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Социальноесетевоепартнёрствонаправлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ЗПР; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ЗПР; 

- насотрудничествосродительскойобщественностью. 

 Планируемыерезультаты коррекционнойработы 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

представлены в АОП НОО в п.1.2 



 

2.3.РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа воспитания  МБОУ «Майская СОШ»(далее — 

Программа) разработанасучётомФедеральногозаконаот29.12.2012№273-

ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

РоссийскойФедерациинапериоддо2025года(РаспоряжениеПравительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов  НОО обучающихся с ОВЗ (Приказ Минпросвещения России от 

19.12.2014 № 1598 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательногопроцессавсехуровнейобщегообразования,соотноситсяс 

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 семьёй 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 

общественаосновероссийскихбазовыхконституционныхнормиценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданскойидентичностиобучающихся. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный, 

организационный. 

Приложение—примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

При обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями общеобразовательной организации: организационно- 

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей),направленностьюобразовательнойпрограммы,втомчисле 



 

предусматривающейуглублённоеизучениеотдельныхучебныхпредметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Пояснительнаязаписканеявляетсячастьюрабочейпрограммы 

воспитания. 

 

2.3.2РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 

Участникамиобразовательныхотношенийявляютсяпедагогическиеи 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетнихобучающихсяимеютпреимущественноеправона 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательнойорганизацииопределяетсясодержаниемроссийских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закрепленывКонституцииРоссийскойФедерации.Этиценностиинормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственнойполитикивсферевоспитания,установленнымивСтратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- 

р). 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. 

 

 Цельизадачивоспитанияобучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственностьзанастоящееибудущеестраны,укоренённыйвдуховныхи 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

РоссийскойФедерациивсфереобразованияцельвоспитанияобучающихся 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 

многонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации:усвоениеимизнанийнорм,духовно-нравственныхценностей, 

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, 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы,готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

какособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдямижизнив 

целом. 

Воспитательнаядеятельностьвобщеобразовательнойорганизации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического,культурно-исторического,системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детейивзрослых,следованиянравственномупримеру,безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиобщеобразовательнойорганизациипоосновнымнаправлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российскойгражданской 

идентичности, принадлежности к общности гражданРоссийской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уваженияк 

правам,свободамиобязанностямгражданина России,правовойи политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине,своемународу,уважениякдругимнародамРоссии;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 учётом 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; 

 ценностинаучногопознания—воспитаниестремлениякпознанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС. 

Наоснованииэтихтребованийвданномразделепредставлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских,конституциональных)ценностей,обеспечиваютединство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниясформулированына 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 



 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачального 

общего образования. 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представлениеоРодине—России,еётерритории,расположении. 

Сознающийпринадлежностьксвоемународуикобщностиграждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающийсвоюсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символикаРоссии,своегорегиона),праздников,местпочитаниягероеви 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации,вдоступнойповозрастусоциальнозначимойдеятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказывать 

помощь,выражающийнеприятиеповедения,причиняющегофизическийи 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющийоцениватьпоступкиспозицииихсоответствиянравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространстваРоссии,имеющийпервоначальныенавыкиобщенияслюдьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическоевоспитание 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировой 

художественной культуре. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяи 
эмоциональногоблагополучия 

Бережноотносящийсякфизическомуздоровью,соблюдающийосновные 

правилаздоровогоибезопасногодлясебяидругихлюдейобразажизни,в том 

числе в информационной среде. 



 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующиеейпсихофизическиеиповеденческиеособенностис 

учётомвозраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениек 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживаться 

экологических норм. 

Ценностинаучногопознания 

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьи 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальныхобъектах,многообразииобъектовиявленийприроды,связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациии 
осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластяхзнания. 



 

.3.3РАЗДЕЛ2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

 

 Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в 

рамкахследующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеиз них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

 

Урочнаядеятельность 

Реализациявоспитательногопотенциалауроков(урочной 

деятельности,аудиторныхзанятийврамкахмаксимальнодопустимой учебной 

нагрузки) предусматривает: 



 

 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 учёт 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 педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства 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, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Внеурочнаядеятельность 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностив целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия исторического просвещения, 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,занятияэкологической,природоохраннойнаправленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

 курсы,занятиятуристско-краеведческойнаправленности; 

 курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности 

ВсоставеотделенияДополнительногообразованиядетей: 

- Школьныйспортивныйклуб«Славяне»; 

- заседанияСоветовмузеязаловшкольногоисторико-краеведческогомузея; 

- театральныйкружок«Современник». 

 

Классноеруководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особоговидапедагогическойдеятельности,направленной,впервуюочередь, на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

 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 обучающихсяс 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливатьи 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 общеобразовательной 

организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

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) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками илипедагогами, 

успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 



 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работус 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; 

 проведениемини-педсоветовдлярешенияконкретныхпроблем 



 

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; 

 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; 

 проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийит. п. 

Основныешкольныедела 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхдел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

 социальныепроектывобщеобразовательнойорганизации,совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической,историко-краеведческой,экологической,трудовой, 



 

спортивно-оздоровительнойидр.направленности; 

 вовлечениеповозможности каждогообучающегосявшкольныедела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализаосновных школьных дел,мероприятий,ихотношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольныемероприятия 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), 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, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этойместностироссийскихпоэтовиписателей,деятелейнауки, природныхи 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 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. 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Реализациявоспитательногопотенциалапредметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию,использованиюввоспитательномпроцессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикойРоссийской 

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 общеобразовательной 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» (особенно если 

общеобразовательная организация носит имя выдающегося исторического 

деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

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 позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации(эмблема,флаг,логотип,элементыкостюмаобучающихсяит. п.), 

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 общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

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, педагогимогут 

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, творческихвечеров 

(событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступнаядляобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями. 

Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихсяпредусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества(родительского 

комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной 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 интернет-сайте общеобразовательной 

организации,интернет-сообщества,группысучастиемпедагогов,накоторых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого- 

педагогическомконсилиумевобщеобразовательнойорганизациив 



 

соответствииспорядкомпривлеченияродителей(законныхпредставителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в общеобразовательной организации предусматривает: 

 организациюидеятельностьоргановученическогосамоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представлениеорганамиученическогосамоуправленияинтересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной 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 общеобразовательной организации. 

Профилактикаибезопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организациипредусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной 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 др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групприскасиламипедагогическогоколлективаиспривлечениемсторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 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 общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжныеобъединения,культы, субкультуры,группы всоциальныхсетях; 



 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

 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 др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальноепартнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, 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, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися,педагогамисорганизациями-партнёрамиблаготворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 



 

Профориентация 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработы 

общеобразовательной организациипредусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовкуобучающегося к осознанномупланированиюиреализации 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, 

тематическихпрофориентационныхпарков, лагерей,днейоткрытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

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, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессиональногообразования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

 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 профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Добровольческаядеятельность(волонтёрство) 

Волонтерство–этоучастиешкольниковвобщественно-полезныхделах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

Навнешкольномуровне: 



 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

гражданско-патриотическихмероприятий районного и городского уровня от 

лица 

школы; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, 

городскогохарактера); 

 участие в традиционных благотворительных акциях п.Майский, 

таких как «Открытка ветерану», «Письмо ветерану», «Обелиск», «Капелька 

добра» и т.п.; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведениикультурно-просветительскихиразвлекательныхмероприятийдля 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

 УчастиевакцияхрайонногоотделенияРДШ 

 Участие в совместной пропагандистской акции «Водители! Вы ведь 

тоже родители!» 

Науровнешколы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

 участиешкольниковкработенаприлегающейкшколетерритории 

Детскиеобщественныеобъединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Вшколесуществуют: 

• Детско-юношескаяорганизация«Радуга» 

• Пионерскаяорганизация 

• Российское Движение Детей и Молодежи «Движение первых» 

(РДДМ) 

• Школьныйспортивныйклуб(ШСК)«Славяне» 



 

• Дружинаюныхпожарных(ДЮП) 

• Отрядюныхинспекторовдвижения(ЮИД) 

• Волонтёрскийдобровольческийотряд«Прометей» 

- «ОрлятаРоссии» 

- «Юнармия» 

Воспитаниевдетскомобщественномобъединенииосуществляетсячерез: 

• реализация в детском общественном объединении демократических 

процедур (коллективное планирование, личная и коллективная 

ответственность, выборность,взаимозаменяемость), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детямвозможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к 

соревнованиям; допризывную подготовку. 

• неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

• поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в 

детском объединении, формирующих у ребенка чувство общности с другими 

его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуетсяпосредствомвведенияособойсимволикидетскогообъединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

афиширование успехов и достижений. 

• участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях 

района и города, в ритуалах знамённой группы и почётного караула у копии 

Знамени победы. 

Школьныймузей 



 

Частью образовательного пространства является Школьный историко- 

краеведческиймузей. Статус музея был присвоен  в 2024 году.  



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 Кадровоеобеспечение 

Обучение детей с ОВЗосуществляют педагоги,прошедшие обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень 

квалификации для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 Нормативно-методическоеобеспечение 

- наличиеинформационной образовательной среды для дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 Условия работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, 

так и различные варианты специального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. 

Психолого-педагогическоеобеспечениевключает: 

- оптимальныйрежимучебныхнагрузок; 

- коррекционнуюнаправленностьучебно-воспитательногопроцесса; 

- учётиндивидуальныхособенностейребёнка; 

- соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

- использованиесовременныхпедагогическихтехнологий; 

- оздоровительныйиохранительныйрежим; 

- укреплениефизическогоипсихическогоздоровья; 

- профилактикуфизических,умственныхипсихологическихперегрузок 

учащихся; 

- соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм; 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 



 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих 

специалистов и педагогов: 

- педагог-психолог базового психологического кабинета 

- учителяначальныхклассов; 

- классныйруководитель; 

-учительфизическойкультуры; 

-учительмузыки; 

- педагогдополнительногообразование; 

- учительиностранногоязыка; 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностямисиспользованиемадекватныхвозрастуифизическомуи(или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ихсверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 



 

 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; 

- 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 другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт 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 

родительскогосообщества,самихобучающихся,ихпредставителей(сучётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

- дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности : 

- индивидуальныеигрупповыепортфолио, 

- рейтинги, 

- благотворительнаяподдержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её 

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,достиженийвгруппе,участиявдеятельности(грамоты, 



 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) заключается в материальной поддержке проведения в 

образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержкенуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность соответствовуют укладу общеобразовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

 Анализвоспитательногопроцесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

образовательной 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. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

- взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельностипедагогическихработников(знанияи сохранения вработе цели 

изадачвоспитания,умелогопланированиявоспитательнойработы, 



 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянавопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

- какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

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 сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 

- реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

- организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 



 

- деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

- внешкольныхмероприятий; 

- созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

- взаимодействиясродительскимсообществом; 

- деятельностиученическогосамоуправления; 

- деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

- реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

- деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директораповоспитательнойработеприегоналичии)вконцеучебногогода, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в образовательной организации. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

 УЧЕБНЫЙПЛАН 

Учебный план Школы (далее – учебный план) соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Содержание образования при получении НОО реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части Программы составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной инедельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузкив 

течение дня должен соответствоватьдействующим санитарным правилам и 

нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР с 

учётом 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 т.ч. 

предусматривающих углублённое 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 АООП НОО с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого школой. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 

объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно- 

эпидемиологических требований). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации АООП НОО определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы, в т.ч. для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой АООП НОО в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

Реализацияиндивидуальных учебныхпланов,программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по программам начального 

общего образования может быть основана на делении обучающихся на две и 

более группы и различное построение образовательного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных 

потребностейиинтересов,пола,общественных ипрофессиональныхцелей,в т.ч. 

обеспечивающих изучение родного языка в образовательных организациях, в 

которых наряду с русским языком изучается родной язык, государственный 

язык республик Российской Федерации, иностранный язык, а также 

углубленное изучение отдельных предметных областей или учебных 

предметов (далее - дифференциация обучения) . 
 

Учебныйпланначальногообщегообразования 

ФГОСНООобучающихсясОВЗ(вариант7.1) 

Предметныеобласти Учебные 

предметы 

Классы 

Количествочасоввнеделю 

I II III IV Всего 

Обязательнаячасть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературноечтение 4 4 4 4 16 



 

Иностранныйязык Иностранныйязык  2 2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающиймир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы

 религиозн

ых культур и светской 

этики 

Основырелигиозн

ых культур и 

светской этики 

    

1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Труд(технология) 1 1 1 1 4 

Физическаякультура 
Адаптивная 

физическаякульту

ра 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Часть,формируемаяучастниками 
образовательныхотношение 

1 1 1 - 4 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающаяобласть 

коррекционно-развивающиезанятия 
(логопедические) 

3 3 3 3 12 

коррекционно-развивающиезанятия 
(психокоррекционные) 

1 1 1 1 4 

Коррекцияиразвитиеучебно-познавательной 
деятельности 

1 1 1 1 4 

 

Требованиякорганизациивременногорежимаобучения 

Временной режим образования учащихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует 

их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО учащимися с ЗПР для варианта 7.1 



 

составляют 4 года (1-4 классы). 



 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 

классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Обучение проходит преимущественно в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей учащегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Распорядок учебного дня учащихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностейучащихся в двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного 

плана в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательнаянедельная 

нагрузка равномерно распределенав течение учебной недели.Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности учащегося в течение учебного дня. 

Учебные занятияначинаются в 8.00 часов. Проведение нулевыхуроков 

не допускается. Число уроков в деньдля учащихся 1 классов – не должно 

превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры;для учащихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определениипродолжительностизанятийв1классахиспользуется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетнеменее10минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком - перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

ПриобучениидетейсЗПРпредусматриваетсяспециальныйподходпри 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучатьсяребеноксЗПР.Общаячисленностькласса,вкоторомобучаются 



 

дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 

учащихся, число учащихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, 

остальные учащиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

Календарный учебный график Школы (далее – учебный график) 

соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. 

Режимработы-5-дневнаяучебнаянеделя. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 

недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год 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 образовательнойорганизации заканчивается26 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 

дней. 

Продолжительностьучебныхчетвертейсоставляет: 

Iчетверть-8 учебныхнедель(для1-4 классов); 

II четверть-8учебныхнедель(для1-4классов); 

III четверть-11учебныхнедель(для2-4классов),10учебныхнедель (для 2-4 

классов); 

IV четверть-7учебныхнедель(для1-4классов). 

Продолжительностьканикулсоставляет: 

- поокончанииIчетверти(осенниеканикулы) -9календарныхдней(для 1-4 

классов); 

- поокончании IIчетверти(зимниеканикулы) - 9календарныхдней (для 1-4 

классов); 

- дополнительныеканикулы-9календарныхдней(для1классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных 

дней(для 1-4 классов); 

- поокончанииучебногогода(летниеканикулы)-неменее8 недель. 

Продолжительностьуроканепревышает40минут, 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после2 или3 урока) -20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительностьпеременымеждуурочнойивнеурочной 



 

деятельностью составляет не менее 20-30 минут, за исключением 

обучающихся с ОВЗ, 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 объем максимально допустимой нагрузкив 

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; 

- дляобучающихся2-4 классов-неболее5уроковиодинразвнеделю6 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 3урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока в день по35 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 позднее19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительнымобразовательным 

программам образования спланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним урокоморганизован перерыв продолжительностью не 

менее 20 минут. 

Календарный учебный график Школы составлен с учётом 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. 



 

 ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ожидаемыерезультатывнеурочнойдеятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - 
непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка 
благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 
(последствие)того или иного духовно-нравственного приобретения 
на процесс развитияличности ребёнка. Все виды внеурочной 
деятельности обучающихся на ступени начального, основного и 
среднего общего образования строго ориентированы на 
воспитательные результаты. 

 
 

Недельныйпланвнеурочнойдеятельности 

 

Направлениевнеурочной 
деятельности 

Программа Количествочасоввнеделю 

  
1 2 3 4 

Всего 

Часть,обязательнаядлявсехобучающихся 

Информационно- 
просветительскиезанятия 

патриотической, 

нравственной и 
экологической 

направленности 
«Разговорыоважном» 

Разговорыо 
важном 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

Занятияпоформированию 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность. 

Секреты 

финансовой 

грамотности 

1 1 1 1 4 

Занятия,направленныена 

удовлетворение 

профориентационных 
интересовипотребностей 

обучающихся 

Профориентац 
ия.Мир 

профессий 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Вариативнаячасть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
225 



 

Занятия,направленныена 

удовлетворениеинтересов 

и потребностей 

обучающихся в 
творческомифизическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытиииразвитии 
способностейиталантов 

Двигательная 
активность. 
Прикладно- 
ориентированн 
аяфизкультура 

 
ШСК 
«Славяне» 

1 
 

 

 

 

1 

1 
 

 

 

 

1 

1 
 

 

 

 

1 

1 
 

 

 

 

1 

4 
 

 

 

 

4 

 Итого 5 5 5 5 20 

 

ГодовойпланвнеурочнойдеятельностиНОО 

 

Направлениевнеурочной 
деятельности 

Программа Количествочасоввнеделю 

  
1 2 3 4 

Всего 

Часть,обязательнаядлявсехобучающихся 

Информационно- 
просветительскиезанятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 
«Разговорыоважном» 

Разговоры о 
важном 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

136 

Занятияпоформированию 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность. 
Секреты 

финансовой 

грамотности 

34 34 34 34 136 

Занятия,направленныена 

удовлетворение 

профориентационных 

интересовипотребностей 
обучающихся 

Профориентац 

ия.Мир 

профессий 

 

34 

 

 

34226 

 

34 
 

34 
 

136 

Вариативнаячасть 



 

Занятия,направленныена 

удовлетворениеинтересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческомифизическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытиииразвитии 
способностейиталантов 

Двигательная 
активность. 
Прикладно- 
ориентированн 
аяфизкультура 

 
ШСК 
«Славяне» 

34 

 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

 

34 

136 

 

 

 

 

136 

 Итого 170 170 170 170 680 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 1-4 кл 2024-2025 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработыявляетсяединымдляобразовательных 

организаций. 

Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработыможетбытьреализованврамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 

планом 

воспитательнойработыпроводитьиныемероприятиясогласнофедеральнойрабочейпрогр

амме воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Всемероприятиядолжныпроводитьсясучетомособенностейосновнойобразовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

 

Сентябрь: 

 

1сентября:Деньзнаний; 

 

3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбес 

терроризмом; 

 

8сентября:Международныйденьраспространенияграмот

ности. Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки; 

 

4октября:Деньзащитыживотных; 

5октября: Деньучителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек

; Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства; 

 

8ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностейсотру

дников органов внутренних дел России; 

 

Последнеевоскресеньеноября:День Матери; 

 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедер



 

ации. Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйдень инвалидов; 



 

5декабря:Деньдобровольца(волонтера)вРос

сии; 9 декабря: День Героев Отечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 

Январь: 

25января:Деньроссийского студенчества; 
 

27 января: День снятияблокады Ленинграда, 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; 

 

8февраля:Деньроссийской науки; 

15февраля:Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтеч

ества; 21 февраля: Международный день родного языка; 

23февраля:ДеньзащитникаОтечеств

а. Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРосси

ей; 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

 

12апреля:Денькосмонавтики. 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруд

а; 9 мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРос



 

сии; 24 мая: День славянской письменности и 

культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты 

детей;6июня:Деньрусскогояз

ыка; 
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12июня:ДеньРоссии; 

 

22июня:Деньпамятиискорби; 27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. Август: 

12августа:Деньфизкультурника; 

 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 27 августа: День российского кино. 

 
3.3.КалендарныйПланвоспитательнойработы 

 

Модуль ДЕЛА,СОБЫТИЯ,МЕРОПРИЯТИЯ 

уровеньНОО(1-4класс) Ответственные 

Сентябрь«Месячникбезопасностидетей» 

Классноеруководство  СогласноИндивидуальномупланувоспитательнойработыклассныхруководителей 1-

4 классов 

 КлассныечасыпоизучениюУстава школы,правилповедения, правилвнутреннего распорядка 

учащихся (1-4 классы) 
 Проведениеинструктажей сучащимисяпособлюдениюправилтехникибезопасности 
 Диагностикаадаптациив1-хклассах 

Классныеруководители 

Школьныйурок  Урок«ДеньЗнаний»1 сентября 

 Библиотечныйурок«НачалоВтороймировойвойны» 
 УрокисогласноКалендарюобразовательныхсобытийна2024-2025год 

 УрокиЗдоровья(согласноплану) 
 Ознакомительнаябеседасэлементамимедиапрезентации«Основыинтернет–гигиены»(1-2кл) 
 Урок–презентация«Социальныесетиимессенджеры»(3-4кл) 

Учителя–предметники 

Педагог-библиотекарь 
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Курсывнеурочной 

деятельности 

 Шахматыв школе 
 Читаем,считаем,наблюдаем 
 Социокультурныеистоки 

 Разговоры оважном 

 Кембыть? 
 Первыешагивнауку 

 Проектнаядеятельностьвначальнойшколе 
 Библиотечныеуроки 
 МызаЗОЖ 

Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 
Учительфизич.культуры 

Руководитель курсов ВД 

советник по воспитанию 

Работасродителями  Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальныхсемей,формированиесоциальногопаспортакласса,списковнагорячеепитание, 
подвоз. 

 Информационноеоповещениечерезклассныегруппы. 
 Проведениетематическихродительскихсобранийпоформированиюзаконопослушного 

поведения учащихся 

 БеседысродителямипопрофилактикеДТП 
 Профилактикаправонарушений 

 «Ответственностьродителейзаненадлежащеевоспитаниеиобучениедетей(Ст.5.35КоАП РФ»). 

Классный руководитель 

Зам. директора по ВР 
советникповоспитанию 

  Выборыклассныхродительскихкомитетов,планированиеработынагод. 
 СобраниеСоветародителей(зам.директорапоВР) 
 Размещениеинформациивродительскиечаты 

 

Самоуправление  Выборылидеров,активовклассов,распределениеобязанностей 
 Участиеввыборахшкольногоученическогосовета 

Классныеруководители 

Профориентация  Виртуальнаяэкскурсия«Совершитесвоепервоепутешествиевмирмногообразияпрофессий» 
 Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«ПроеКТОриЯ»,«Билетв 

будущее» 
 Курсвнеурочнойдеятельности«Кембыть?» 

Классныеруководители 

Основныешкольныедела  Торжественнаялинейка«Праздникпервогозвонка» 

 Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ  в первый день каждой 

недели,церемонияспуска ФлагаРФиисполнениеГимнаРФвпоследнийденькаждой учебной 

недели. Церемонии повторяются во время значимых мероприятий. 

 «ДеньЗдоровья» 
 Посвящениевпервоклассники(1класс). 

 Участиевконкурсе«Тебе,учитель,посвящается» 
УчастиевПроекте«Эколята–юныезащитникиПрироды» 

 Книжнаявыставка«Праваученикавшколе»(1-4классы) 

Зам.директорапоВР 

Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 

советникповоспитанию 
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Организацияпредметно– 

пространственной среды 

 Оформлениеклассных уголков Классныеруководители 

Внешкольныемероприятия  Участиевмероприятиях,приуроченныхДнюКраснодарскогокрая 

 Участиевконкурсе«УчителямиславитсяРоссия» 
 ВсероссийскийДеньбега«Кросснации» 

Зам.директорапоВР 

Учитель физической 
культуры 
Классныеруководители 

Социальноепартнёрство  КружкиДТЮТ 
 РаботапопланусГИБДДс.БелаяГлина 
 Соревнованияпоплануотделаспорта 

Зам.директорапоВР 

Профилактикаи 

безопасность 

 Урокиврамках«Неделибезопасности» 
 Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальныхиопасныхситуаций,втомчислемассовогопребываниялюдей,адаптациипосле 

летних каникул. 

 «Деньсолидарностивборьбестерроризмом» 
 Месячникбезопасности(мероприятияпопрофилактикеДДТТ,пожарнойбезопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 
тренировочнаяэвакуацияучащихсяизздания) 

Социальныйпедагог, 
преподаватель–организатор 

ОБЖ 

Зам. директора по ВР 
советникповоспитанию 

Детскиеобщественные 

объединения 

 ВыборыворганыпервичногоотделенияРДШ(органысамоуправления)(путемголосования) 
 ОрганизацияработыотрядаЮИД(2-4классы) 

Классныеруководители 

  Организацияработыдружиныюныхпожарных(3-4 классы). 

 Организацияработыволонтерскогодвижения«Векторбудущего» 
 Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 

УЧЕБНЫЙГОД,РЕАЛИЗУЕМЫХВТОМЧИСЛЕДЕТСКИМИИМОЛОДЕЖНЫМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

советникповоспитанию 

Октябрь«МесячникПрофилактики» 

Классноеруководство  СогласноИндивидуальномупланувоспитательнойработыклассныхруководителей 1-

4 классов 
 Проведениеинструктажей сучащимисяпособлюдениюправилтехникибезопасности 
 РеализацияПрограммы«Разговороправильномпитании» 

Классныеруководители 

Школьныйурок  Всероссийскийурок"Экологияиэнергосбережение"врамкахВсероссийскогофестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче 

 Уроквбиблиотеке«Международныйденьшкольныхбиблиотек» 
 МеждународныйденьМузыки 

Учителя-предметники 
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Курсывнеурочной 

деятельности 

 Шахматыв школе 
 Читаем,считаем,наблюдаем 

 Социокультурныеистоки 
 Разговороважном 
 Кембыть? 

 Первыешагивнауку 
 Проектнаядеятельностьвначальнойшколе 
 Библиотечныеуроки 
 МызаЗОЖ 

Классные руководители 

советникповоспитанию 

Работасродителями  Классныеродительскиесобрания 
 Информационноеоповещениечерезклассныегруппы. 

Классныеруководители 

Самоуправление  Работавсоответствии собязанностями Классныеруководители 

Профориентация  Неделяпрофориентации«Твойвыбор» 

 Акция«Семьшагов кпрофессии»(беседы«Всеработы хороши…») 
 Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«ПроеКТОриЯ» 
 Участиевпрофориентационныхакциях,конкурсахфестивалях. 
 Расширениезнанийучащихсяоновыхпрофессияхучителями-предметниками. 
 Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«ПроеКТОриЯ» 

Классныеруководители, 

учителя - предметники 

Основныешкольныедела  ЦеремонияподнятияФлагаРФиисполнениеГимнаРФвпервый денькаждой недели, 
церемония спуска 

 ФлагаРФиисполнениеГимнаРФвпоследнийденькаждойучебнойнедели.Церемонии 

повторяются во время значимых мероприятий. 
 Праздничноемероприятие«УчительбудетвеченнаЗемле!» 
 Конкурс«Миссосень» 

Классныеруководители, 
советникповоспитанию 

  Всемирныйденьзащитыживотных«Этизабавныеживотные»-рисунки 

 Мероприятия,посвящённыеДнюотца 
 УчастиевПроекте«Эколята –юныезащитникиПрироды» 
 Мероприятиявлагересдневнымпребываниемдетей«Странасчастливогодетства» 

 

Организацияпредметно– 

пространственной среды 

 ПраздничноеукрашениекабинетовкоДнюучителя. Классныеруководители 

Внешкольныемероприятия  Экскурсиинапредприятияиучрежденияпоселка Классныеруководители 

Социальноепартнёрство  Объединениядополнительногообразования 
 РаботапопланусГИБДД 

Классныеруководители 

Профилактикаи 

безопасность 

 Всероссийскийурок,приуроченныйкоДНЮгражданскойобороныРФ,спроведением 

тренировок по защите детей от ЧС 
 Классныечасыи беседы:«Чтобздоровым вечнобыть,надоспортнамполюбить!», «Чтотакое 

здоровье и здоровый образ жизни» 

Классные руководители, 

педагог–организаторОБЖ. 

советник по воспитанию 
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Детскиеобщественные 

объединения 

 ПодготовкаПраздничногоконцертакоднюучителя (выступленияот1-4классов). 

 Акция«Копилкапоздравлений»,посвященнаяднюпожилыхлюдей 
 РаботадетскихобъединенийсогласносоставленномуплануработыдляЮИД.Посвящениев 

юные инспектора дорожного движения (ЮИД) 4 класс. 

 ТоржественноевступлениеврядыРДШ. 
 Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 

УЧЕБНЫЙГОД,РЕАЛИЗУЕМЫХВТОМЧИСЛЕДЕТСКИМИИМОЛОДЕЖНЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
 Акция«Помоги четвероногому» 

Классныеруководители, 

педагог – организатор 
советникповоспитанию 

Ноябрь«Месячникгражданско–правовоговоспитания» 

Классноеруководство  СогласноИндивидуальномупланувоспитательнойработыклассныхруководителей1-4классов 
 Классныечасыспроведениеминструктажей«Осторожно-гололед!»,«Опасныйлёд», 

«Безопасностьвзимнийпериод», «Осторожно–сходснегаскрыш!» 

 Урокиправовойпомощидетям(1-4классы) 
 РеализацияПрограммы«Разговороправильномпитании» 
 Работанадсоциальнымпроектом 

Классные руководители 

советникповоспитанию 

Школьныйурок  УрокДеньнародногоединства(4ноября) 

 Уроквбиблиотеке22ноября-День словаря 
 Урок«Деньправовойпомощидетям» 
 Сдачанорм ГТО 

Учителя – предметники 

советникповоспитанию 

Курсывнеурочной 

деятельности 

 Шахматыв школе 
 Читаем,считаем,наблюдаем 
 Социокультурныеистоки 

Классные руководители 

советникповоспитанию 

  Разговороважном 

 Кембыть? 

 Первыешагивнауку 
 Проектнаядеятельностьвначальнойшколе 
 Библиотечныеуроки 
 МызаЗОЖ 

 

Работасродителями  Педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитаниядетей. 
 Информационноеоповещениечерезклассныегруппы. 
 Консультациядляродителей:особенностибезопасногоповедениявзимнеевремягода. 

Классныеруководители 

Самоуправление  Работавсоответствии собязанностями Классныеруководители 

Профориентация  Презентация«Всепрофессиинужны,всепрофессииважны» 
 Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«ПроеКТОриЯ» 

Классныеруководители 
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Основныешкольныедела  Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2022 и в первый день каждой 

недели,церемонияспуска ФлагаРФиисполнениеГимнаРФвпоследнийденькаждойучебной 
недели. Церемонии повторяются во время значимых мероприятий. 

 «Деньнародногоединства» 

 «Международныйденьтолерантности» 

 «ДеньматеривРоссии».Мероприятиякоднюматери«Святостьматеринства» 
 Мероприятия в рамках месячника гражданско – правового воспитания (Викторины, классные 

часыдляучащихся1-4классов:«КтоЯ?КтоМы?Каковынашиправа», «Путешествиев страну прав» 

 Книжнаявыставка«Мызаздоровыйобразжизни!» 
 Выставкакнигвбиблиотеке:«Международныйденьтолерантности»(библиотекарь) 

 УчастиевПроекте«Эколята –юныезащитникиПрироды» 
 «Рисуемдружбу»(конкурсрисунковдляобучающихсяначальныхклассов) 
 Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностейсотрудниковорганов 

внутренних дел России 

 Социально-психологическаяакция«Деньподарковпростотак». 

 ДеньначалаНюрнбергскогопроцесса 
 Конкурсподелок«Сднемрождения,школа». 
 ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации 

Зам. директора по ВР 

советникповоспитанию 
библиотекарь 

Классныеруководители 

Организацияпредметно– 
пространственнойсреды 

 Сменнаявыставка«МозаиканародовРоссии» 
 УкрашениешколыкоДнюматери 

Классныеруководители 

Внешкольныемероприятия  УчастиевсоцактивностяхкоДнюнародногоединства 
 Участиевконкурсах«Крыльяангела». 
 Участиевконкурсах имероприятиях 

Зам. директора по ВР 

Классныеруководители 

Социальноепартнёрство  ОбъединениядополнительногообразованияДШИ. Классныеруководители 

Профилактикаи 

безопасность 

 Единыйурокпобезопасностидорожногодвижениянатему«Дорога изканикулвшколу» 
 Конкурсрисунков,поделок,аппликацийдляучащихся1-4классов«Мывыбираемспорт» 
 Посвящениепервоклассниковвпешеходы(1класс). 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

советникповоспитанию 

Детскиеобщественные 

объединения 

 Конкурсклассныхуголков. 
 ДеньМатери:акция«Мама-первоеслово». 
 Работавсоответствии спланом. 
 РаботапоПЕРЕЧЕНЮМЕРОПРИЯТИЙДЛЯДЕТЕЙИ МОЛОДЕЖИНА2024/2025 

УЧЕБНЫЙГОД,РЕАЛИЗУЕМЫХВТОМЧИСЛЕДЕТСКИМИИМОЛОДЕЖНЫМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Классные руководители 
советникповоспитанию 

Декабрь«ВмастерскойуДедаМороза» 
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Классноеруководство  СогласноИндивидуальномупланувоспитательнойработыклассныхруководителей 1-

4 классов 

 Проведениеинструктажейсучащимисяпособлюдениюправилтехникибезопасности 
 Классныечасыспроведениеминструктажей«Осторожно-гололед!»,«Опасныйлёд», 

«Безопасностьвзимнийпериод» 
 РеализацияПрограммы«Разговороправильномпитании» 

Классные руководители 

советникповоспитанию 

Школьныйурок  Музейныеуроки«Деньнеизвестногосолдата» 
 Уроквбиблиотеке«ДеньГероев Отечества» 

 10.12–единыйурок«Правачеловека» 
 УрокисогласноКалендарюобразовательныхсобытийна2024-2025год 
 Международныйденьхудожника 

Учителя – предметники 

советникповоспитанию 

Курсывнеурочной 

деятельности 

 Шахматыв школе 
 Читаем,считаем,наблюдаем 

 Социокультурныеистоки 

 Разговоры оважном 
 Кембыть? 
 Первыешагивнауку 

 Проектнаядеятельностьвначальнойшколе 
 Библиотечныеуроки 
 МызаЗОЖ 

Классныеруководители 

Педагоги 

советникповоспитанию 

Работасродителями  Родительскийконтрольпитания 

 Педагогическийлекторийповопросамвоспитаниядетей 
 Проведениетематическихродительскихсобраний 
 Информационноеоповещениечерезклассныегруппы. 
 Праздничноеоформлениешколы,окон,помощьвподготовкеновогоднихмероприятий. 

Классныеруководители, 

социальный педагог 

советникповоспитанию 

Самоуправление  Работавсоответствии собязанностями Классныеруководители 

Профориентация  Встречасродителями–представителямиразличныхпрофессий. Классныеруководители 
  Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«ПроеКТОриЯ».  

Основныешкольныедела  Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2022 и в первый день каждой 

недели,церемонияспуска ФлагаРФиисполнениеГимнаРФвпоследнийденькаждойучебной 

недели. Церемонии повторяются во время значимых мероприятий. 

 Фестиваль«Югра–моймногонациональныйдом» 
 Новогодниемероприятия. 
 КТД«Вмастерской уДедаМороза» 
 УчастиевПроекте«Эколята –юныезащитникиПрироды» 

 ДеньКонституцииРоссийскойФедерации 
 ДеньпринятияФедеральныхконституционныхзаконовоГосударственных символах 

Российской Федерации. 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 
Классные руководители 

советникповоспитанию 
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Организацияпредметно– 

пространственной среды 

 УкрашениешколыкНовомугоду Классныеруководители 

Внешкольныемероприятия   

Социальноепартнёрство  КружкиОбъединениядополнительногообразованиянабазешколы ДШИ. 
 РаботапопланусГИБДД 

Классныеруководители 

Профилактикаи 

безопасность 

 Проведениеинструктажейсучащимисяпособлюдениюправилтехникибезопасности 

 Классныечасыспроведениеминструктажей«Осторожно-гололед!»,«Опасныйлёд», 
«Безопасностьвзимнийпериод», «Осторожно–сходснегаскрыш!» 

 УрокиЗдоровья(согласноплану) 
 Неделядетскойбезопасности«Профилактикадорожно-транспортноготравматизма» 

 ИнструктажипоТБвпериод2 четверти. 

 Учебно-тренировочнаяэвакуацияучащихсяизактовогозала 
 ИнструктажсучащимисяпоПБ,ПДД,ППнановогоднихпраздникахипередновогодними 

праздниками, каникулами. 

Классные руководители, 

педагог–организаторОБЖ 
советник по воспитанию 

Детскиеобщественные 

объединения 

 Школьныйконкурсналучшуюновогоднююигрушку,открытку,поделку. 

 Акция«Кормушка» 
 Акция«Новогоднееокно» 

 Новогодниеконкурсы 

 Акция«Жизньвпозитиве» 
 Отчетопроведенных мероприятияхза1полугодие2024-2025учебногогода. 
 РаботапоПЕРЕЧЕНЮМЕРОПРИЯТИЙДЛЯДЕТЕЙИМОЛОДЕЖИНА2024/2025УЧЕБНЫЙГО

Д,РЕАЛИЗУЕМЫХВТОМЧИСЛЕДЕТСКИМИИМОЛОДЕЖНЫМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Классные руководители 

советникповоспитанию 
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Модуль ДЕЛА,СОБЫТИЯ,МЕРОПРИЯТИЯ 

уровеньНОО(1-4класс) Ответсвенные 

Январь«Месячниквоенно-патриотическоговоспитаниямолодёжи» 

Классноеруководство  СогласноИндивидуальномупланувоспитательнойработыклассныхруководителей 1-
4 классов 

 РеализацияПрограммы«Разговороправильномпитании» 

Классныеруководители 

Школьныйурок  Проведениетематическихуроковгражданственности: 
«Будущеемоейстраны –моебудущее» 

Учителя–предметники, 

библиотекарь 

Курсывнеурочной 

деятельности 

 Шахматыв школе 
 Читаем,считаем,наблюдаем 

 Социокультурныеистоки 
 Разговороважном 
 Кембыть? 

 Первыешагивнауку 
 Проектнаядеятельностьвначальнойшколе 
 Библиотечныеуроки 
 МызаЗОЖ 

Классные руководители 

советникповоспитанию 

Работасродителями  Родительскиесобрания(согласноплану). 
 Информационноеоповещениеродителейчерезклассныегруппы. 

Классныеруководители, 
зам. Директора по ВР 

Самоуправление  Работавсоответствиисобязанностями Классныеруководители 

Профориентация  Викторина«Какиепрофессияязнаю?» 
 Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«ПроеКТОриЯ» 

Классныеруководители 

Основныешкольныедела  ЦеремонияподнятияФлагаРФиисполнениеГимнаРФвпервый денькаждойнедели, церемония 

спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

 Акция«Слушай,страна,говоритЛенинград» 
 Мероприятия«ПамятижертвХолокоста»,ДеньосвобожденияКраснойармиейкрупнейшего 

«лагерясмерти»Аушвиц-Биркенау(Освенцима)-ДеньпамятижертвХолокоста 
 Акция«Даритекнигислюбовью» 

 УчастиевПроекте«Эколята –юныезащитникиПрироды» 

Зам. директора по ВР 

советникповоспитанию 
библиотекарь 

Классныеруководители 

Организацияпредметно– 
пространственнойсреды 

 Оформлениесменнойвыставки«Слушай,страна,говоритЛенинград» Классныеруководители 
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Внешкольные 
мероприятия 

 экскурсии Классныеруководители 

Социальноепартнёрство  КружкиОбъединениядополнительногообразования,ДДТДШИ. 
 РаботапопланусГИБДД 
 Соревнованияпоплану 

Зам.директорапоВР 

Профилактикаи 

безопасность 

 УрокиЗдоровья(согласноплану) Социальныйпедагог, 
советник по воспитанию 
ОБЖ,зам.директорапоВР 

Детскиеобщественные 

объединения 

 Акция«Слушай,страна,говоритЛенинград». 
 Работавсоответствии спланом. 
 МероприятиякомандыЮИД. 

 РаботапоПЕРЕЧЕНЮМЕРОПРИЯТИЙДЛЯДЕТЕЙИМОЛОДЕЖИНА2024/2025УЧЕБНЫЙ 

ГОД,РЕАЛИЗУЕМЫХВТОМЧИСЛЕДЕТСКИМИИМОЛОДЕЖНЫМИОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

классные руководители 

советникповоспитанию 

Февраль«Месячниквоенно-патриотическоговоспитаниямолодёжи» 

Классноеруководство  СогласноИндивидуальномупланувоспитательнойработыклассныхруководителей1-4классов 

 Классныечасыспроведениеминструктажей«Осторожно-гололед!»,«Опасныйлёд», 
«Безопасностьвзимнийпериод»,«Осторожно–сходснегаскрыш!» 

 РеализацияПрограммы«Разговороправильномпитании» 

Классныеруководители 

Школьныйурок  Проведениетематическихуроковгражданственности: 

 «Конституция-основнойзакон» 

 «Гражданинотечества-это…» 

 ДеньРОССИЙСКОЙНАУКИ 

Учителя–предметники 

Курсывнеурочной 

деятельности 

 Читаем,считаем,наблюдаем 
 Социокультурныеистоки 

 Разговороважном 

 Кембыть? 
 Первыешагивнауку 
 Проектнаядеятельностьвначальнойшколе 
 Библиотечныеуроки 
 МызаЗОЖ 

Классныеруководители 

Работасродителями  Проведениетематическихродительскихсобраний 
 Информационноеоповещениечерезклассныегруппы. 
 Сбордокументациидляформированиясписковвюнармейцы 

Классныеруководители, 
зам.директорапоВР, 
начальник лагеря 

Самоуправление  Работавсоответствиисобязанностями Классныеруководители 

Профориентация  Игра«Мирпрофессий» 
 Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«ПроеКТОриЯ» 

Классныеруководители 

Основныешкольныедела  ЦеремонияподнятияФлагаРФиисполнениеГимнаРФвпервыйденькаждойнедели, Зам.директорапоВР 
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 церемонияспускаФлагаРФиисполнениеГимнаРФвпоследнийденькаждойучебнойнедели. 

 Смотрстрояипесни. 

 Акция«Даритекнигислюбовью» 
 Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределами Отечества. 
 82гсодняпобедыВооруженныхсилСССРнадармией гитлеровской Германиив1943годув 

Сталинградской битве (02.02) 

 «НеделяМужества» 

 Мама,папа,я–спортивнаясемья. 
 Акция«Кормушка» 
 УчастиевПроекте«Эколята–юныезащитникиПрироды». 

советник по воспитанию 

Педагог–организаторОБЖ 

Классные руководители 

Организацияпредметно– 

пространственной среды 

 ОформлениевыставоккоДнюзащитникаОтечества«СыныОтечества!» Классныеруководители 

Внешкольные 
мероприятия 

 экскурсии Классныеруководители 

Социальноепартнёрство  ОбъединениядополнительногообразованиянабазешколыДДТ,ДШИ. 
 РаботапопланусГИБДД 

 Соревнованияпоплану 
 Шахматныйтурнир 

Зам.директорапоВР 

Профилактикаи 

безопасность 

 УрокиЗдоровья(согласноплану) 
 Классныечасыспроведениеминструктажей«Осторожно-гололед!»,«Опасныйлёд», 

«Безопасностьвзимнийпериод»,«Осторожно–сходснегаскрыш!» 

Социальный педагог, 

педагог–организаторОБЖ, 
зам. директора по ВР 

Добровольческая 

деятельность 

 Акция«Кормушка» 
 Акция«Письмосолдату» 
 Конкурсрисунковиподелок«Родиныславныезащитники». 

классныеруководители 

Детскиеобщественные 

объединения 

 Конкурсрисунков,плакатовкоДнюзащитникаОтечества«СыныОтечества!» 
 Работа поПЕРЕЧЕНЮМЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА2024/2025 УЧЕБНЫЙ 

ГОД,РЕАЛИЗУЕМЫХВТОМЧИСЛЕДЕТСКИМИИМОЛОДЕЖНЫМИОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

классные руководители 
советникповоспитанию 

Март«МесячникЗдоровогоОбразаЖизни» 

Классноеруководство  СогласноИндивидуальномупланувоспитательнойработыклассныхруководителей1-4классов 
 Классныечасыспроведениеминструктажей«Осторожно-гололед!»,«Опасныйлёд», 

«Безопасностьвзимнийпериод»,«Осторожно–сходснегаскрыш!» 
 Проведениеинструктажей сучащимисяпособлюдениюправилтехникибезопасности 
 РеализацияПрограммы«Разговороправильномпитании» 

Классныеруководители 

Школьныйурок  ЦеремонияподнятияФлагаРФиисполнениеГимнаРФ в первый денькаждой недели, церемония 
спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

Учителя–предметники 
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  УрокисогласноКалендарюобразовательныхсобытийна2024-2025год 

 200летсоднярожденияКонстантинаДмитриевичаУшинского 
 

Курсывнеурочной 

деятельности 

 Читаем,считаем,наблюдаем 
 Социокультурныеистоки 

 Разговороважном 
 Кембыть? 
 Первыешагивнауку 
 Проектнаядеятельностьвначальнойшколе 
 Библиотечныеуроки 
 МызаЗОЖ 

Классныеруководители 

Работасродителями  Проведениетематическихродительскихсобраний. 
 Информационноеоповещениечерезклассныегруппы. 
 Спортивноемероприятие«Всеналыжню!» 

КлассныеруководителиЗам. 

директора по ВР 
Учителяфизич. культуры 

Самоуправление  Работавсоответствии собязанностями Классныеруководители 

Профориентация  Знакомствосмиромпрофессий(интерактивноемероприятие) 
 Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«ПроеКТОриЯ», 

Классныеруководители 

Основныешкольныедела  ЦеремонияподнятияФлагаРФиисполнениеГимнаРФ впервый денькаждойнедели, церемония 

спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

 Праздничныйконцерт«8Марта» 
 Всемирныйденьводы 

 Занятиясучащимисяповоспитаниютолерантности«Мысильны,потомучтоедины». 
 УчастиевПроекте«Эколята–юныезащитникиПрироды» 
 Мероприятиявлагересдневнымпребываниемдетей«Четвёртыйэлемент» 
 ДеньвоссоединенияКрымасРоссией(18.03) 
 Всемирныйденьтеатра 

Зам. директора по ВР 
советникповоспитанию, 

Классные руководители 

Организацияпредметно– 

пространственной среды 

 Оформлениешколы кпразднику8 Марта. Классныеруководители 

Внешкольные 

мероприятия 

 экскурсии  

Социальноепартнёрство  ОбъединениядополнительногообразованиянабазешколыДДТ,ДШИ. 

 РаботапопланусГИБДД 
 Соревнованияпоплану 

Зам.директорапоВР 

Профилактикаи 

безопасность 

 Мероприятияврамкахдекады«Профилактикиправонарушенийипропагандыздоровогообраза 

жизни»; 

 Тематическаянеделя «Мызаздоровыйобразжизни»(классныечасы,спортивныесостязания, 
минутки здоровья, конкурс рисунков «В здоровом телездоровый дух», профилактика ДДТТ, 

Социальный педагог, 
педагог–организаторОБЖ, 

зам. директора по ВР 
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 урокиздоровья) 
 УрокиЗдоровья(согласноплану). 

 

Детскиеобщественные 

объединения 

 «Неделябезопасностидорожногодвижения»:выступлениеагитбригады«Дорога ия -верные 

друзья»; дорожный патруль совместно с инспектором ГИБДД; 

 Подготовкапраздничногоконцертак«8Марта» 
 Мероприятияврамкахдекады«Профилактикиправонарушенийипропагандыздоровогообраза 

жизни». 

 Акция«Улыбнисьжизни». 
 РаботапоПЕРЕЧЕНЮМЕРОПРИЯТИЙДЛЯДЕТЕЙИМОЛОДЕЖИНА2022/2023УЧЕБНЫЙ 

ГОД,РЕАЛИЗУЕМЫХВТОМЧИСЛЕДЕТСКИМИИМОЛОДЕЖНЫМИОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Классные руководители 

советникповоспитанию 

Апрель«Месячниксанитарнойочистки» 

Классноеруководство  СогласноИндивидуальномупланувоспитательнойработыклассныхруководителей 1-

4 классов 
 РеализацияПрограммы«Разговороправильномпитании» 

Классныеруководители 

Школьныйурок  УрокисогласноКалендарюобразовательныхсобытийна2024-2025год 
 Гагаринскийурок«Космос–этомы» 

Учителя–предметники 

Курсывнеурочной 

деятельности 

 Читаем,считаем,наблюдаем 
 Социокультурныеистоки 
 Разговороважном 

 Кембыть? 

 Первыешагивнауку 
 Проектнаядеятельностьвначальнойшколе 
 Библиотечныеуроки 
 МызаЗОЖ 

Классныеруководители 

Работасродителями  Родительскийлекторий«Повышениеответственностиродителейзабезопасностьпребыванияна 

водоемах» 

 Проведениетематическихродительскихсобраний. 
 Информационноеоповещениечерезклассныегруппы. 
 СобраниеСоветашколы 

Классныеруководители, 

зам. директора по ВР 

Самоуправление  Работавсоответствии собязанностями Классныеруководители 

Профориентация  Знакомствосмиромпрофессий(игра) 
 Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«ПроеКТОриЯ» 

Классныеруководители 

Основныешкольныедела  ЦеремонияподнятияФлагаРФиисполнениеГимнавпервый денькаждойнедели, церемония спуска 

Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

 «Гагаринскийурок» 
 СемейныйПраздник«Пасха–праздникпраздников». 
 Международныйденьпамятниковиисторическихмест.Виртуальныеэкскурсии«Якамнемстал, 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор, 

Классныеруководители 
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 ноя живу» 

 ВсемирныйДеньЗемли 
 ПодготовкакФестивалю«КраскиВеликой Победы» 
 Деньпамятиогеноцидесоветскогонарода нацистамииихпособникамивгодыВеликой 

Отечественной войны (19.04) 

 Мероприятияокружногодетскогофестиваля«Экодетство» 
 МероприятияврамкахМесячникаПобеды. 
 Акция«Лучшаярассададляшкольногодвора». 
 Соревнованияпороботостроению«КосмоRobots» 
 УчастиевПроекте«Эколята –юныезащитникиПрироды» 

 

Организацияпредметно– 

пространственной среды 

 ОформлениешколыкоДнюПобеды 
 «ОкнаПобеды» 

 Выставка«Георгиевскаяленточка» 
 Экспозиция«Годыопалённыевойной» 

Классныеруководители 

Внешкольные 

мероприятия 

 экскурсии Классныеруководители 

Социальноепартнёрство  Кружки 
 РаботапопланусГИБДД 
 Соревнованияпоплану 

Зам.директорапоВР 

Профилактикаи 
безопасность 

 УрокиЗдоровья(согласноплану) классныеруководители 

Детскиеобщественные 

объединения 

 «Денькосмонавтики»:конкурсрисунков 

 «ДеньЗемли»:конкурсрисунков 
 РаботапоПЕРЕЧЕНЮМЕРОПРИЯТИЙДЛЯДЕТЕЙИМОЛОДЕЖИНА2022/2023УЧЕБНЫЙ 

ГОД,РЕАЛИЗУЕМЫХВТОМЧИСЛЕДЕТСКИМИИМОЛОДЕЖНЫМИОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

классные руководители 

советникповоспитанию 

Май«80годовщинаВЕЛИКОЙПОБЕДЫ» 

Классноеруководство  СогласноИндивидуальномупланувоспитательнойработыклассныхруководителей 1-

4 классов 

 Проведениеинструктажейсучащимисяпособлюдениюправилтехникибезопасности 
 РеализацияПрограммы«Разговороправильномпитании» 
 ПодготовкаАнализавоспитательнойработыпоклассу 

Классныеруководители 

Школьныйурок  УрокисогласноКалендарюобразовательныхсобытийна2024-2025год 
 ВсероссийскийУрокАрктики 
 Деньславянскойписьменностиикультуры 

Учителя–предметники 
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Курсывнеурочной 

деятельности 

 Читаем,считаем,наблюдаем 

 Социокультурныеистоки 

 Разговороважном 
 Кембыть? 
 Первыешагивнауку 

 Проектнаядеятельностьвначальнойшколе 
 Библиотечныеуроки 
 МызаЗОЖ 

Классныеруководители 

Работасродителями  Итоговыеродительскиесобрания:анализ проделаннойработы,перспективы,планирование 

работы на следующий год. Работа летнего пришкольного лагеря. 
 Инструктаждляродителейвпериодлетнихканикул. 
 Круглыйстол«Семьяисемейныеценности». 

Классныеруководители, 

зам. директора по ВР, 

начальник лагеря 

Самоуправление  Работавсоответствии собязанностями Классныеруководители 

Профориентация  Презентация«Знакомствосмиромпрофессий». 
 Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«ПроеКТОриЯ». 

Классныеруководители 

Основныешкольныедела  ЦеремонияподнятияФлагаРФиисполнениеГимнаРФ1.09.2022ивпервый денькаждойнедели, 

церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

 ПраздникВесныиТруда 
 МероприятияврамкахМесячникаПобеды(празднование«ДняПобеды»,«ОкнаПобеды», 

«Бессмертныйполк»). 
 Битвахоров. 
 Первыйвыпускной«Прощайначальнаяшкола»(4класс). 

 Торжественнаялинейка,посвященнаяокончанию2023-2024учебногогода. 
 Мероприятияокружногодетскогофестиваля«Экодетство». 
 Конкурсы«Лучшийкласс»,«Лучшийученик2020г.» 
 УчастиевПроекте«Эколята –юныезащитникиПрироды» 

Зам. директора по ВР 

советникповоспитанию 

Классные руководители 

Организацияпредметно– 

пространственной среды 

 Оформлениешколыкторжественнойлинейке«Последнийзвонок». 

 Оформление1этажаквстречедетей детскоголагерясдневнымпребыванием«Страна 

счастливого детства»». 

Начальниклагеря 

Внешкольные 
мероприятия 

 Экскурсии 
 МероприятияврамкахМесячникаПобеды(празднование«ДняПобеды»,«Бессмертныйполк») 

Классныеруководители 

Социальноепартнёрство  Кружки 

 РаботапопланусГИБДД 
 Соревнованияпоплану 
 Экскурсии. 

Зам. директора по ВР 

советникповоспитанию 

Профилактикаи 

безопасность 

 Проведениеинструктажей сучащимисяпособлюдениюправилтехникибезопасности классныеруководители 



243  

Детскиеобщественные 

объединения 

 Отчетныемероприятиядетскихобщественныхобъединений 
 Участиевмероприятияврамкахпразднования«ДняПобеды»,Фестиваль«КраскиВеликой 

Победы». 

 Экологическийдесант 
 ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии(19.04) 

 Участиевмероприятиях«ПоследнийЗвонок»,итоговаялинейка 
 РаботапоПЕРЕЧЕНЮМЕРОПРИЯТИЙДЛЯДЕТЕЙИМОЛОДЕЖИНА2022/2023УЧЕБНЫЙ 

ГОД,РЕАЛИЗУЕМЫХВТОМЧИСЛЕДЕТСКИМИИМОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

классные руководители 

советникповоспитанию 

Июнь,Июль,Август«Здравствуй,лето!Унасканикулы!» 

Классноеруководство  Организациялетнегоотдыха детей. 

 Анализрезультативностивоспитательнойработысклассомза2023-2024учебныйгод. 
 Составлениепланаработына2023-2024учебный год. 

Классныеруководители 

Школьныйурок  ОГЭ, ЕГЭ. Педагоги 

Курсывнеурочной 

деятельности 

 -  

Работасродителями  Индивидуальнаяработасродителямипозанятостидетейвлетнийпериод Классныеруководители, 
зам.директорапоВР, 
начальник лагеря 

Самоуправление  -Библиотечныеуроки 
 МызаЗОЖ 

 

Профориентация  Трудовойдесант Классныеруководители 

Основныешкольныедела  Работавлетнемпришкольномлагересдневнымпребываниемдетей 
«Странасчастливогодетства»(согласноплану). 

 Праздник,посвященныйДнюзащитыдетей«Мымаленькиедети» 

 Составлениеотчетаоработешкольноголагеря. 
 1июня–флэшмоб«Возьмёмсязаруки,друзья!». 
 Организацияипроведениелетнейкампании2023 
 Церемонияподнятия ФлагаРФиисполнениеГимнаРФ1.06.2023ивпервый денькаждойнедели, 

церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой недели. 

 УчастиевПроекте«Эколята –юныезащитникиПрироды» 
 ДеньРоссии (12.06) 
 Деньпамятиискорби(22.06) 

 Деньмолодежи(27.06) 
 Деньсемьи,любвииверности (08.07) 
 Подготовкаклинейке01.09.2023 

Начальниклагеря, 
воспитатели,музыкальный 

руководитель, тренер по 

физической культуре, 
педагог-организатор,зам. 

директора по ВР 

Организацияпредметно –  Тематическойоформлениевлагересдневнымпребываниемдетей Начальниклагеря 
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пространственнойсреды   

Внешкольные 

мероприятия 

 Участиевпоселковыхмероприятиях Начальниклагеря 

Социальноепартнёрство  Экскурсии,мероприятия. Начальниклагеря 

Профилактикаи 

безопасность 

 Проведениеинструктажейсобучающимися Начальниклагеря 

Детскиеобщественные 

объединения 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП 

НОО для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальныхпрактик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

- 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, 

составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориентациюв 

мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

- индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектирования 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 её 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 безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
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- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом 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. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

 Материально-техническиеусловияреализацииПрограммы 

Кабинеты школы оснащены необходимыми учебно-дидактическим 

комплексами.Компьютерныетехнологиииспользуютсявуправленииив 

преподавании. 

Оборудованны учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, библиотека, объекты спорта, средства обучения и 

воспитания. 

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на 

современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с 

учащимися.Вовсехкабинетахустановленыперсональныекомпьютеры. 

 Учебно-методическиеусловияреализацииПрограммы 

- УМК «Школа России» и рабочие программы по учебным 

предметам; 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя; 

- цифровыеобразовательныересурсы. 

 Психолого-педагогическиеусловияреализацииПрограммы 
- оптимальныйрежимучебныхнагрузок; 

- коррекционнуюнаправленностьучебно-воспитательногопроцесса; 

- учётиндивидуальныхособенностейребёнка; 

- соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

- использованиесовременныхпедагогическихтехнологий; 

- оздоровительныйиохранительныйрежим; 
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- укреплениефизическогоипсихическогоздоровья; 

- профилактику физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся; 

- соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм; 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих 

специалистов и педагогов: 

- педагог-психолог; 

- учителя-предметники; 

- классныйруководитель. 

Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, 

эстетических и познавательных потребностей иоказываетпомощьребенкуи 

родителям(законным представителям) в решении сложных социально- 

эмоциональных проблем. 

Классный руководитель и учителя-предметники совместно ссоциальным 

педагогом, педагогом-психологоми медицинским работником осуществляют 

комплексное психолого-педагогическое и медико- социального 

сопровождения учащихся с целью создания условий для освоения 

образовательных программ. 

 

 КадровыеусловияреализацииПрограммы 

Обучение детей с ОВЗосуществляют педагоги испециалисты 

соответствующей квалификации, прошедшие курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки.  

 

3.5.5ФинансовыеусловияреализацииПрограммы 

ФАОПпредусматриваетфинансированиевтакомобъеме,чтобы 

 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 
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  обеспечивать реализацию обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Школывправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: 

 - предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

 - добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 
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	гражданско-патриотическоговоспитания:
	духовно-нравственноговоспитания:
	эстетическоговоспитания:
	физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	трудовоговоспитания:
	экологическоговоспитания:
	ценностейнаучногопознания:
	Предметныерезультаты
	Результатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработы
	Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО отражают:

	СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
	Особенностиоценкиобразовательныхрезультатов
	Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемыхрезультатов освоения программы коррекционной работы.
	Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
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	Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
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	Развитиеречи
	Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
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	Морфология
	Синтаксис
	Орфографияипунктуация
	Развитиеречи
	Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом метапредметныхрезультатов:познавательныхУУД,коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность
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	Морфология
	Синтаксис
	Орфографияипунктуация
	Развитиеречи
	Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметныхрезультатов:познавательныхУУД,коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность
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	ВрезультатеизучениярусскогоязыканауровнеНООуобучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	КоммуникативныеУУД
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	Совместнаядеятельность

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
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	2КЛАСС
	Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится:
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	Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится:
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	Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится:
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	Местоучебногопредмета«Литературноечтение»вучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
	Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений:
	РегулятивныеУУДcпособствуютформированиюумений:
	Совместнаядеятельность

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВО2 КЛАССЕ (1)
	Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений:
	РегулятивныеУУДcпособствуютформированиюумений:
	Совместнаядеятельность

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3 КЛАССЕ (1)
	Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4 КЛАССЕ (1)
	Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений:
	РегулятивныеУУДспособствуютформированиюумений:
	Совместнаядеятельностьcпособствуетформированиюумений:

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО
	В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	духовно-нравственноевоспитание:
	эстетическоевоспитание:
	физическоевоспитание:
	трудовоевоспитание:
	ценностинаучногопознания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС
	Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится:

	2КЛАСС (1)
	Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится:

	3КЛАСС (1)
	Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится:

	4КЛАСС (1)
	Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится:
	Цели изучения учебного предмета «Иностранный (немецкий)язык».
	Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК»
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	Аудирование
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	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения
	Компенсаторныеумения

	4КЛАСС (2)
	Тематическоесодержаниеречи
	Коммуникативныеумения
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письмо

	Языковыезнанияинавыки
	Фонетическаясторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения
	Компенсаторныеумения

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО
	Изучение учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» будет способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов:
	духовно-нравственноевоспитание:
	эстетическоевоспитание:
	физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональное благополучие:
	трудовоевоспитание:
	экологическоевоспитания:
	ценностинаучногопознания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Изучение иностранного языка будет способствовать работе над рядом метапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
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	Графика,орфографияипунктуация:
	Лексическаясторонаречи:
	Грамматическаясторонаречи:
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	Математическаяинформация
	Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
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	Математическаяинформация
	Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень)
	ПознавательныеУУД
	КоммуникативныеУУД
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	Универсальныеучебныедействия
	ПознавательныеУУД
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД


	4КЛАСС (4)
	Числаи величины
	Арифметическиедействия
	Текстовыезадачи
	Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры
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	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	В результате изучения математики на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД:
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС (1)
	Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится:

	2КЛАСС (3)
	Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится:

	3КЛАСС (5)
	Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится:

	4КЛАСС (5)
	Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится:

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (2)
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (2)
	2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствуетпотребностямиинтересамобучающихсянауровнеНОО и направлено на достижение следующих целей:
	Местоучебногопредмета«Окружающиймир»вучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ(66ч.)
	Режимтрудаиотдыха.

	Человекиприрода
	Правилабезопаснойжизнедеятельности
	Безопасностьвинформационно-телекоммуникационнойсети
	Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений:
	РегулятивныеУУДcпособствуютформированиюумений:
	Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВО2КЛАССЕ(68ч.)
	Человекиприрода (1)
	Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения.

	Правилабезопаснойжизнедеятельности (1)
	Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений:
	РегулятивныеУУДспособствуютформированиюумений:
	Совместнаядеятельностьcпособствуетформированиюумений:

	CОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3КЛАССЕ(68ч.)
	Человекиприрода (2)
	Правилабезопаснойжизни
	Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений:
	РегулятивныеУУДспособствуютформированиюумений:
	Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:

	4КЛАСС(68ч.)
	Человекиприрода (3)
	Правилабезопаснойжизни (1)
	Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	КоммуникативныеУУДспособствуютформированиюумений:
	РегулятивныеУУДспособствуютформированиюумений:
	Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:


	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
	Личностные результаты освоения программы по окружающемумиру характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и дол...
	духовно-нравственноговоспитания:
	эстетическоговоспитания:
	физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	трудовоговоспитания:
	экологическоговоспитания:
	ценностинаучногопознания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия,...
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 1 КЛАСС
	Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится:

	2КЛАСС (4)
	Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится:

	3КЛАСС (6)
	Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится:

	4КЛАСС (6)
	Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится:
	ОсновныезадачиОРКСЭ:
	МестоОРКСЭвучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
	Модуль«Основыправославнойкультуры»
	Модуль«Основыисламскойкультуры»
	Модуль«Основыбуддийскойкультуры»
	Модуль«Основыиудейскойкультуры»
	Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»
	Модуль«Основысветскойэтики»

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	В результате изучения ОРКСЭ на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	УобучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД:
	УобучающегосябудутсформированырегулятивныеУУД:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Модуль«Основыправославнойкультуры»
	Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» обеспечивают следующие достижения обучающегося:

	Модуль«Основыисламскойкультуры»
	Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры» отражают сформированность умений:

	Модуль«Основыбуддийскойкультуры»
	Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской культуры» отражают сформированность умений:

	Модуль«Основыиудейскойкультуры»
	Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры» должны отражают сформированность умений:

	Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»
	Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культур народов России» отражают сформированность умений:

	Модуль«Основысветскойэтики»
	Предметные результаты освоения образовательной программы модуля«Основысветскойэтики»отражаютсформированностьумений:
	Местоучебногопредмета«Изобразительноеискусство»вучебном плане


	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	1 КЛАСС(33ч.)
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»
	2 КЛАСС(34ч.)
	Модуль«Живопись» (1)
	Модуль«Скульптура» (1)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (1)
	Модуль«Архитектура» (1)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (1)
	3 КЛАСС(34ч.)
	Модуль«Живопись» (2)
	Модуль«Скульптура» (2)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (2)
	Модуль«Архитектура» (2)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (1)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (2)
	4 КЛАСС(34ч.)
	Модуль«Живопись» (3)
	Модуль«Скульптура» (3)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (3)
	Модуль«Архитектура» (3)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (2)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (3)

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО
	Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея...
	Уобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативные
	Уобучающегосябудутсформированыследующиерегулятивные

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС (2)
	Модуль«Графика»
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»

	2 КЛАСС
	Модуль«Графика»
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»

	3 КЛАСС
	Модуль«Графика»
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»

	4 КЛАСС
	Модуль«Графика»
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»
	Задачиизучениямузыки:
	Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане


	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	Mодуль№1«Музыкальнаяграмота»
	Модуль№2«Народнаямузыка России»
	Модуль№3«Музыканародов мира»
	Модуль№4«Духовнаямузыка»
	Модуль№5«Классическаямузыка»
	Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»
	Модуль№7«Музыкатеатраи кино»
	Модуль№8«Музыкавжизничеловека»

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Личностные результатыосвоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ...
	духовно-нравственноговоспитания:
	эстетическоговоспитания:
	ценностинаучногопознания:
	физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	трудовоговоспитания:
	экологическоговоспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	УобучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД:
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	Модуль№1«Музыкальнаяграмота»:
	Модуль№2«Народнаямузыка России»:
	Модуль№3«Музыканародовмира»:
	Модуль№4«Духовнаямузыка»:
	Модуль№5«Классическаямузыка»:
	Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»:
	Модуль№7«Музыкатеатраикино»:
	Модуль№8«Музыкавжизничеловека»:
	Технологииручнойобработкиматериалов
	Конструированиеимоделирование
	Познавательные универсальные учебные действия. Базовые логические и исследовательские действия:
	Работасинформацией:
	Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:
	Технологии,профессииипроизводства
	Технологииручнойобработкиматериалов (1)

	ИКТ
	РегулятивныеуниверсальныеучебныедействияСамоорганизацияи самоконтроль:
	Совместнаядеятельность:
	Технологии,профессииипроизводства
	Технологииручнойобработкиматериалов
	Конструированиеимоделирование

	ИКТ (1)
	КоммуникативныеуниверсальныеучебныедействияОбщение:
	Технологии,профессииипроизводства
	Технологииручнойобработкиматериалов
	Конструированиеимоделирование

	ИКТ (2)
	Работасинформацией:
	Самоорганизацияисамоконтроль:
	Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия:
	Работасинформацией: (1)
	Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:
	Совместнаядеятельность:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ
	Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится:

	2КЛАСС (5)
	Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится:

	3КЛАСС (7)
	Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится:

	4КЛАСС (7)
	Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится:
	Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	Знанияофизическойкультуре.
	Способысамостоятельнойдеятельности.
	Физическоесовершенствование.

	2КЛАСС (6)
	Знанияофизическойкультуре.
	Способысамостоятельнойдеятельности.
	Физическоесовершенствование.
	Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.


	3КЛАСС (8)
	Знанияофизическойкультуре.
	Способысамостоятельнойдеятельности.
	Физическоесовершенствование.
	Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.


	4КЛАСС (8)
	Знанияофизическойкультуре.
	Способысамостоятельнойдеятельности.
	Физическоесовершенствование.
	Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.


	3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НОО
	Личностные результаты характеризуют готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе:
	духовно-нравственноговоспитания:
	физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	трудовоговоспитания:
	экологическоговоспитания:
	ценностинаучногопознания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (8)
	1КЛАСС (1)
	УобучающегосябудутсформированыпознавательныеУУД:
	УобучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД:
	УобучающегосябудутсформированырегулятивныеУУД:

	2КЛАСС (7)
	УобучающегосябудутсформированыпознавательныеУУД:
	УобучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД:
	УобучающегосябудутсформированырегулятивныеУУД:

	3КЛАСС (9)
	УобучающегосябудутсформированыпознавательныеУУД:
	обучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД:
	УобучающегосябудутсформированырегулятивныеУУД:

	4КЛАСС (9)
	УобучающегосябудутсформированыпознавательныеУУД:
	УобучающегосябудутсформированыкоммуникативныеУУД:
	УобучающегосябудутсформированырегулятивныеУУД:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ (1)
	Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится:

	2КЛАСС (8)
	Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится:

	3КЛАСС (10)
	Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится:

	4КЛАСС (10)
	Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится:
	Рабочие программы учебных курсов части, формируемой участниками образовательных  отношений
	Рабочая программа  курса «Занимательный русский язык»
	Рабочая программа  курса «Занимательный русский язык» (1)
	Рабочая программа  курса «Занимательный русский язык» (2)

	Задачи программы:
	Познавательный аспект
	Развивающий аспект
	Воспитывающий аспект
	Метапредметные результаты
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	Тема 2. Словообразование.
	Тема 3. Лексика.
	Тема 4. Морфология.
	Тема 5. Пословицы и поговорки.
	Тема 6. Игротека.
	Содержание занятий в 3 классе.
	Тема 2. Вежливые слова
	Тема 3. Поговорки и пословицы
	Тема 4. Игротека
	Тема 5. Запоминаем словарные слова
	Тема 6. Растения во фразеологизмах
	Тема 7. Животные во фразеологизмах
	Тема 8. Игротека
	Тема 9. Я не поэт, я только учусь…
	Тема 10. Как морфология порядок навела
	Тема 11. Игры с пословицами
	Тема 12. Игротека
	Тема 13. И снова животные во фразеологизмах
	Тема 14. Кое-что о местоимении
	Тема 15. Познакомимся поближе с наречием
	Тема 16. Игротека
	Тема 17. Состав слова. Основа слова. Форма слова.
	Тема 18. Про корень и окончание
	Тема 19. Про суффикс и приставку
	Тема 20. Игротека
	Тема 21. Непроизносимые согласные
	Тема 22. Учимся различать приставку и предлог
	Тема 23. Учимся писать «не» с глаголами
	Тема 24. Игротека
	Тема 25. Имена существительные с шипящим звуком на конце
	Тема 26. Его Величество Ударение
	Тема 27. Поговорим о падежах
	Тема 28. Игротека
	Тема 29. Сложные слова
	Тема 30. От архаизмов до неологизмов
	Тема 31. По страницам энциклопедий
	Тема 32. Игротека.
	Тема 33. Повторяем…
	Тема 34. Повторяем, повторяем…
	Программы курсов внеурочной деятельности
	Цельвнеурочнойдеятельности:
	Задачивнеурочнойдеятельности:
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