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Целевой раздел адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Начальное общее образование может быть получено: в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увели-

чивается не более чем на два года от общего срока получения образования на уровне начального 

общего образования – 4 года. 

Образовательная программа начального общего образования реализуется организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

их реализации. В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их оздо-

ровления. Обучение ведется на русском языке. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 27» имени Героя Совет-

ского Союза В.Е. Смирнова» разработана педагогическим коллективом в соответствии с норматив-

ными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки России от 19.12.2014 №1598 (с изменениями); 

• Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министер-

ства Просвещения России от 24.11.2022 №1023; 

• Уставом МБОУ «Гимназия № 27»; 

• на основе анализа деятельности гимназии с учетом образовательных потребностей и запро-

сов обучающихся. 

Данная Программа является рабочей, т.е. по мере изменений в законодательстве, федеральном 

государственном образовательном стандарте, федеральной адаптированной образовательной про-

грамме и накопления опыта в нее будут вноситься изменения и дополнения. 

Определение данного варианта 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). 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы началь-

ного общего образования 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; организация деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

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

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР, 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; 



4 
 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познава-

тельного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организа-

цию 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 дея-

тельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

1.1.2. Принципы и подходы формирования адаптированной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учеб-

ных планов 

Формирование и реализация в МБОУ «Гимназия № 27» адаптрированной основной образова-

тельной программы начального общего образования осуществляется на основе образовательных за-

просов участников образовательного процесса с учетом возможностей здоровья несовершеннолеь-

них, а также на основании заключения ПМПК. 

В основу реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход к реализации АОП НОО для обучающихся 

с ЗПР предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в неодно-

родности по возможностям освоения содержания образования. Деятельностный подход основыва-

ется на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основ-

ные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушен-

ным развитием.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельно-

сти (предметно-практической, познавательной и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс ор-

ганизации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечиваю-

щий овладение ими содержанием образования.  

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и пове-

дения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта дея-

тельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способно-

стями. 

Принцип преемственности: программа должна обеспечивать связь и динамику в формировании 

знаний, умений и способов деятельности между начальным образованием, а также успешную адап-

тацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и разви-

тием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и вне-

урочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, вос-

питание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесбе-

регающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и 

внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил 

и нормативов. 

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

ствующее 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 для обучающихся с ЗПР предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-пе-

дагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических работников, ре-

ализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПРА. 

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 поведе-

ния, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обу-

чающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся 

в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособ-

ности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дис-

функции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость форм адаптив-

ного поведения. 

Принципы формирования Программы:  

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитан-

ников);  

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обуча-

ющихся;  

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей;  

д) онтогенетический принцип;  
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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) принцип целостности содержания образования;  

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овла-

дения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, спосо-

бами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нор-

мативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучаю-

щегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

к) принцип сотрудничества с семьей;  

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допуска-

ется использование технологий, которые могут нанести вред. 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвер-

жденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными воз-

можностями 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 сома-

тические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная деприва-

ция. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон вы-

раженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состоя-

ний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

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

ении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специ-

фическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), наруше-

ниями 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 эмо-

циональной 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).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик:  

- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности;  

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении ООО в систематической 

и комплексной (психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП 

НОО (вариант 7.1) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику по-

строения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 
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разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как че-

рез содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педаго-

гическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и об-

разовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образова-

тельной организации. 

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

цифические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся 

с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении материала, до-

зированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способ-

ствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивиду-

ального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных групп обуча-

ющихся 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 учеб-

ными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окру-

жающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закрепле-

нии и совершенствовании освоенных умений; 

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

имодействия 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 взаимодей-

ствия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одоб-

ряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к само-

стоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, фор-

мирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
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- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родите-

лями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

1.1.5. Особенности образования учащихся с ЗПР 

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

ствующее 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 поведе-

ния, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости.  

Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических работников, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПРА.  

Программа коррекционной работы предусматривает психолого- педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей в ходе всего образовательного процесса в учебной и внеурочной деятельности, включающей 

обязательные коррекционные курсы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе комплексного психо-

лого-педагогического обследования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения начального общего образова-

ния на основе АОП НОО в соответствии с особыми образовательными потребностями и индивиду-

альными особенностями обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, а также ППк по ре-

зультатам комплексной психолого-педагогической диагностикина начало обучения и мониторинга 

достижения планируемых результатов образования); 

- поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результа-

тов АОП НОО.  

Основные направления поддержки достижения планируемых результатов АОП НОО вклю-

чают:  

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их социальных компетенций, 

включая расширение социальной практики; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психоло- гопедагогической 

помощи в процессе коррекции и развития нарушенных функций, профилактики возникновения вто-

ричных отклонений в развитии;  

- своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении планируемых результатов 

образования и оказание им специализированной индивидуально ориентированной психолого-педа-

гогической помощи;  

- развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения обучающимся плани-

руемых результатов образования;  

- выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах учеб-

ной и внеурочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее полноценному их 

развитию;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения обучающихся;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с обучающи-

мися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими работниками образо-

вательной организации и организаций дополнительного образования, со специалистами разного 

профиля, которые взаимодействуют с обучающимися в различных видах социокультурной деятель-

ности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (АОП НОО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи-

даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-

тельной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АОП НОО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и си-

стемы оценки результатов – с другой.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования уча-

щихся с ОВЗ (содержание и планируемые результаты обучения, условия организации образователь-

ной среды) подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноцен-

ное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются результа-

тами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают: 

- сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения прак-

тико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучаю-

щихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого че-

ловека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявля-

ющееся: 

- 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 ка-

ких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окру-

жении, 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; 



10 
 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окру-

жением, 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; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в про-

странстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать во-

просы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативно-

сти; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминани-

ями, впечатлениями и планами. 

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

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

ных 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, вы-

разить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

ление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

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

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
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- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической дея-

тельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической дея-

тельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

- определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятель-

ности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО (вариант 

7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются при-

менительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями 

и особыми образовательными потребностями. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осо-

знание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изу-

чения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овла-

девают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-

ствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестан-

дартных учебных ситуациях. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 

общего образования: личностным, метапредметным, предметным. 

1.2.3. Личностные результаты освоения обучающимися адаптированной образователь-

ной программы начального общего образования 

Личностные результаты освоения АОП НОО достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 

Личностные, включают в себя:  

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально значимые качества личности;  

- активное участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначаль-

ного опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 
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- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-

ностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

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

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и береж-

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

терес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) ком-

петенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Русский язык и литературное чтение 

«Русский язык» 

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

мированы следующие личностные результаты: 
гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального об-

щения народов России; 
 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 
 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе при-

меров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-

ностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка; 
духовно-нравственного воспитания: 
 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  
 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и чи-

тательский опыт; 
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 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 
 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информа-

ции в процессе языкового образования; 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил об-

щения; 
трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, воз-

никающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 
экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
 неприятие действий, приносящих вред природе; 
ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные пред-

ставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 
«Литературное чтение» 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную дина-

мику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, само-

развития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, раз-

витие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представле-

ний и отношений на практике. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление 

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

ственной 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 тради-

циям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдаю-

щихся 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 межлич-

ностных отношений. 
Духовно-нравственное воспитание: 



14 
 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-

честв 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 систе-

матизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям  
Эстетическое воспитание: 
 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

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

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельно-

сти; 
 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 
 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, созда-

ющих художественный образ. 
Трудовое воспитание: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-

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

интерес к различным профессиям. 
Экологическое воспитание: 
 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 
 неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, по-

нимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выраже-

ния мыслей, чувств, идей автора; 
 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами лите-

ратуры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и са-

мостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 
Иностранный язык 

«Иностранный язык (английский)» 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-

ностных отношений. 
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духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 
эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружа-

ющей среде (в том числе информационной); 
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

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

к различным профессия. 
экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 
ценности научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

Математика и информатика 

«Математика» 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с тра-

диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  
 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения 

и доказывать или опровергать их; 
 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность дого-

вариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 
 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 
 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реаль-

ной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при ре-

шении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 
 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения мате-

матики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
 характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математи-

ческие знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 
 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
Обществознание и естествознание 
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«Окружающий мир» 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны от-

ражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли мно-

гонациональной России в современном мире;  
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности;  
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  
 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  
 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответствен-

ности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности;  
 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил меж-

личностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  
 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

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

другим людям.  
Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, прояв-

ление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов;  
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в раз-

ных видах художественной деятельности.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информаци-

онной);  
 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  
Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

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

деятельности, интерес к различным профессиям.  
Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  
Ценности научного познания: 
 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и са-

моразвития; 
 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и са-

мостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных информа-

ционных средств.  
Основы религиозных культур и светской этики 

«ОРКСЭ» 
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В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 
 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 

и национальную принадлежность; 
 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осозна-

вать ценность человеческой жизни; 
 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, об-

щества; 
 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не испо-

ведовать никакой ре-лигии; 
 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлеж-

ности собеседников к религии или к атеизму; 
 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 
 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 
 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стре-

миться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорб-ляющих 

других людей; 
 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Искусство 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  
 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 
 духовно-нравственное развитие обучающихся; 
 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в со-

циально значимой деятельности; 
 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания тра-

диций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном 

и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, зало-

женных в культурных традициях.  
Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отече-

ственной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию дру-

гого человека, становлению чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающе-

гося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск 
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человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и разви-

тие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся 

обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту само-

сознания, 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 обучаю-

щихся 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 ин-

терес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и худо-

жественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки ис-

следовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, пони-

мание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, ра-

ботать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к определённым за-

даниям по программе. 
«Музыка» 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося бу-

дут сформированы следующие личностные результаты: 
1) в области гражданско-патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности; 
знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; 
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; 
уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 
стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 
2) в области духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в про-

цессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 
3) в области эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего 

и других народов; 
умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
4) в области научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 
5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 
знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде и готовность к их выполнению; 
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бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 
профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыко-

терапии. 
6) в области трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 
трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
7) в области экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Труд (технология) 

«Труд (технология)» 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само-

воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни чело-

века и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуще-

ствования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению окружаю-

щей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, чув-

ство 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 природ-

ных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразу-

ющей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому труду, ра-

боте на результат, способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности. 

Физическая культура 

«Физическая культура» 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  
 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 
 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельно-

сти, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
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 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности;  
 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни;  
 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 

и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показа-

тели. 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения адаптированной обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, регу-

лятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составля-

ющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Русский язык и литературное чтение 

«Русский язык» 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающе-

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная де-

ятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 
 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавли-

вать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 
 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми еди-

ницами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым матери-

алом, делать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, рече-

вой ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 

(на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, вы-

полнять по предложенному плану проектное задание; 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулиро-

вать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 



21 
 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в пред-

ложенном 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 работников, родителей, законных предста-

вителей) правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 
 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоя-

тельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответ-

ствии с речевой ситуацией; 
 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регуля-

тивных универсальных учебных действий: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 
 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических оши-

бок; 
 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характе-

ристике, использованию языковых единиц; 
 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографиче-

скую и пунктуационную ошибку; 
 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оце-

нивать их по предложенным критериям. 
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 фор-

мата 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 раз-

решать конфликты; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
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«Литературное чтение» 

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

дут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 
 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 
 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавли-

вать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предло-

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

предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 
базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове 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 осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные уни-

версальные учебные действия: 
общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универ-

сальные учебные действия: 
самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Иностранный язык 

«Иностранный язык (английский)» 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

ного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную 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 предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Совместная деятельность 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Математика и информатика 

«Математика» 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающихся будут сфор-

мированы познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – целое», «при-

чина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учеб-

ных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, тек-

ста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса матема-

тики; 
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понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризо-

вать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа-

грамму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утвер-

ждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

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, геомет-

рической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измере-

ние длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (напри-

мер, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения 

примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рацио-

нального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Обществознание и естествознание 

«Окружающий мир» 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 



26 
 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды оби-

тания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зави-

симости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в простран-

стве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного алгоритма;  

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

предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове 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 нежи-

вая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизу-

альную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, ил-

люстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);  

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

ветствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументиро-

ванно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  
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 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к со-

беседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, со-

циальной 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 явле-

ниях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учеб-

ной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректи-

ровать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практиче-

ской) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей сов-

местной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возник-

новении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

Основы религиозных культур и светской этики 

«ОРКСЭ» 

Метапредметными результатами изучения предмета «ОРКСЭ» являются: 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, по-

иска оптимальных средств их достижения; 
 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффек-

тивные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реали-

зации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной де-

ятельности; 
 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных си-

туациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информацион-

ного поиска для выполнения учебных заданий; 
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 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 
 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях 

(в пределах изученного); 
 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анали-

зировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией: 
 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлеж-

ность 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 инфор-

мационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 
 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 
Коммуникативные УУД: 
 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников 

общения; 
 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 
Регулятивные УУД: 
 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 
 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравствен-

ные 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); 
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 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 
 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 
Совместная деятельность: 
 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно 

их оценивать; 
 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; тер-

пеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
Искусство 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-

местная деятельность. 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
 характеризовать форму предмета, конструкции; 
 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между со-

бой; 
 обобщать форму составной конструкции; 
 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визу-

альном образе) на установленных основаниях; 
 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  
 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 
 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в простран-

ственной среде и плоскостном изображении. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вырази-

тельных свойств различных художественных материалов; 
 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполне-

ния художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искус-

ства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 
 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 
 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 
 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 
 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 
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 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 
 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инстру-

мента анализа содержания произведений; 
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
 использовать электронные образовательные ресурсы; 
 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ-

ленную 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 ху-

дожественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 
 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями  
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий:  
 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), 

между поколениями, между народами; 
 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к противопо-

ложным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и кор-

ректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  
 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интере-

сов в процессе совместной художественной деятельности; 
 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или иссле-

довательского 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, пони-

мать намерения и переживания свои и других людей; 
 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совмест-

ной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
Овладение универсальными регулятивными действиями  
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий:  
 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам;  
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата. 
«Музыка» 

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. 
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Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают пра-

вила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных 

инструментах; 
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкаль-

ные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой вы-

бор; 
имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – 

народных и академических; 
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении народной 

песни; 
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 
участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танцеваль-

ной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, испол-

нительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-класси-

ков; 
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, во-

кальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-класси-

ков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чув-

ства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музы-

кального образа; 
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, по-

свящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщён-

ные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), де-

кламационность, эпос (связь со словом); 
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребно-

стей 



32 
 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочине-

ниях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки. 
К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризо-

вать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской пра-

вославной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 
К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), узна-

вать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в твор-

ческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, худож-

ник и другие. 
К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 
различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора;  
различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнитель-

ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза); 
анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной харак-

тер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 
исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 
К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, ак-

компанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и разли-

чия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Труд (технология) 

«Труд (технология)» 
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В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив-

ные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

Формирование по предмету «Труд (технология)» универсальных учебных действий разделено 

по годам обучения. 

1 класс 

Изучение предмета «Труд (технология)» в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второ-

степенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использо-

вать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) 

и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на во-

просы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание 

к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструк-

цию 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, поддер-

живать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам со-

трудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 класс 

Изучение предмета труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ-

сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятель-

ности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
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выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в ра-

боте; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о выполнен-

ной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осу-

ществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, вы-

полнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 класс 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на во-

просы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 

представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (ис-

пользуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
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на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать 

план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам; 

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

общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

4 класс 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на во-

просы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по за-

данным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подби-

рать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (ис-

пользуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учё-

том указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второ-

степенные составляющие конструкции. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источни-

ками, анализировать её 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 материа-

лизованной 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение 

к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 

материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познаватель-

ной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в со-

ответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами про-

гнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелатель-

ной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и поже-

лания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и пожелания, 

с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Физическая культура 

«Физическая культура» 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив-

ные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражне-

ниями из современных видов спорта;  
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 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличи-

тельные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других обучающихся и 

учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию фи-

зических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсаль-

ные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и опреде-

лять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нару-

шения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суж-

дения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных со-

ревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и 

физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содер-

жания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия 

лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физи-

ческих качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  
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К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования 

на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утом-

ления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения 

на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюде-

нием правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности 

во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравне-

ния с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контроли-

ровать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовлен-

ности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал 

и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, при-

менять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к раз-

витию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
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1.2.5. Предметные результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой пред-

метной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способ-

ность их применять в практической деятельности. 

Русский язык и литературное чтение 

«Русский язык» 

1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
 вычленять звуки из слова; 
 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 
 различать ударные и безударные гласные звуки; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
 различать понятия «звук» и «буква»; 
 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без сте-

чения согласных); определять в слове ударный слог; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, со-

единения букв, слова; 
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

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

ная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички живот-

ных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); глас-

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

емые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объё-

мом не более 25 слов; 
 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тек-

сты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 понимать прослушанный текст; 
 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
 составлять предложение из набора форм слов; 
 устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюде-

ний; 
 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 осознавать язык как основное средство общения; 
 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухо-

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

согласных); 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 
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 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
 находить однокоренные слова; 
 выделять в слове корень (простые случаи); 
 выделять в слове окончание; 
 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточ-

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

называния терминов); 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; про-

веряемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

писная 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 объё-

мом не более 50 слов; 
 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом 

не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на опреде-

лённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1-2 предложения); 
 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 
 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на во-

просы; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач. 
3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным па-

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

ния); 
 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать со-

отношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах 

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



41 
 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 определять значение слова в тексте; 
 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существи-

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

окончаниями; 
 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилага-

тельных: род, число, падеж; 
 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соот-

ветствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сде-

лать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени ‑ по родам; 
 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
 различать предлоги и приставки; 
 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изу-

ченные правила правописания, в том числе 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 с глаголами; раз-

дельное 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 правопи-

сания; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации про-

стые выводы (1-2 предложения); 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на опреде-

лённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной инто-

нации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие пригла-

шение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 
 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, сою-

зов и, а, но); 
 определять ключевые слова в тексте; 
 определять тему текста и основную мысль текста; 
 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 
 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 

плану; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач; 
 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
4 класс 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осозна-

вать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
 объяснять роль языка как основного средства общения; 
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 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 
 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры чело-

века; 
 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алго-

ритмом); 
 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам анто-

нимы; 
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 
 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 
 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические при-

знаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошед-

шем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устра-

нения неоправданных повторов в тексте; 
 различать предложение, словосочетание и слово; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 различать распространённые и нераспространённые предложения; 
 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однород-

ными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух про-

стых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух про-

стых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); 
 производить синтаксический разбор простого предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и соглас-

ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа оже-

релье во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце гла-

голов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однород-

ными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правопи-

сания; 
 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 
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 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной ситу-

ации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 
 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль; 
 корректировать порядок предложений и частей текста; 
 составлять план к заданным текстам; 
 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

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

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответ-

ствии с поставленной задачей; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 
 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифициро-

ванных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

«Литературное чтение» 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях 

и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 
1 класс 
 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизнен-

ных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художе-

ственных 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 вос-

приятия 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 стихо-

творений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и худо-

жественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рас-

сказы, стихотворения); 
 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 
 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведе-

ния: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положи-

тельные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием сло-

варя; 
 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 собы-

тий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 
 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по задан-

ному алгоритму; 
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 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 
 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендатель-

ного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 
 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

2 класс 

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

ных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмот-

ровое 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 стихо-

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

ведения (ритм, рифма); 
 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и фор-

мулировать 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 художе-

ственной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный); 
 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выра-

жения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между ха-

рактером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным кри-

териям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 
 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 
 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от тре-

тьего 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 пред-

ложений); 
 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, пре-

дисловию, условным обозначениям; 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей. 
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3 класс 
 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художествен-

ной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 
 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведе-

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

ведения (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 художе-

ственной 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 со-

бытий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, состав-

лять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предло-

женным критериям (по аналогии или по контрасту); 
 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

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

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

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-

наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, компо-

зиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологи-

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, 

устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 
 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описа-

ние, 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 тек-

ста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать соб-

ственный письменный текст; 
 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
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 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитан-

ного произведения; 
 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, ан-

нотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образова-

тельные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.  
4 класс 
 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой 

и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

в контексте изученных произведений; 
 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слу-

шанию 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 произведе-

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

ведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 
 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 
 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

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

мира; 
 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную 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 кон-

трасту), 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 художе-

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 
 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-

наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, компо-

зиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологи-

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 
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произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые вы-

воды на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из тек-

ста; 
 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) по-

дробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 
 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произве-

дения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильно-

сти, 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, ан-

нотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ре-

сурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
Иностранный язык 

«Иностранный язык (английский)» 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навы-

ков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составля-

ющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познава-

тельной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных си-

туациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изу-

чаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

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

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, вопросы. 
Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа-

ции фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 
Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание про-

читанного; 
читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 
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Письмо: 
заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически кор-

ректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, бук-

восочетаний, слов); 
применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вы-

членять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрип-

ционные знаки, отличать их от букв; 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспо-

могательного и модального глаголов. 
Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 
использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, спе-

циальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 
распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 

be в Present Simple Tense; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 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 предложения с краткими глагольными 

формами; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побуди-

тельные 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 ...?); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выра-

жения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разре-

шения (Can I go out?); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и ну-

левой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существитель-

ных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоиме-

ния; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – these; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1–12); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, 

where, how many; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных чле-

нах). 
Социокультурные знания и умения: 
владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми 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. 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-рас-

спрос) 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 опо-

рами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 
Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа-

ции фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 
Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 
читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 
Письмо: 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и другое; 
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писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выра-

жением пожеланий; 
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, дву-

сложных и многосложных словах (international, night); 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом 

году обучения; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов слово-

образования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 
Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отри-

цательной форме (Don’t talk, please.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 

be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы 

в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопрос) предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с ис-

числяемыми 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 па-

деже; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that – those; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, 

why; 
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; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выраже-

ниях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-

язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, вы-

ражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-рас-

спрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 
вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова 

в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме 

не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 
создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествова-

ние/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 опо-

рами в объёме не менее 4–5 фраз. 
представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстратив-

ный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 
Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построен-

ные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-

манием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использова-

нием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудиро-

вания – до 1 минуты). 
Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 
читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

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

без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/тек-

стов для чтения – до 160 слов; 
прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать представлен-

ную в них информацию. 
Письмо: 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выра-

жением пожеланий; 
писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения – до 

50 слов). 



52 
 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предше-

ствующие годы обучения; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов слово-

образования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), 

конверсии (to play – a play). 
Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) пред-

ложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования 

must и have to; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 
Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-

язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
знать некоторых литературных персонажей; 
знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

Математика и информатика 

«Математика» 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и пись-

менно) без перехода через десяток; 

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и тре-

бование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – короче», 

«выше – ниже», «шире – уже»; 

 измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 
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 различать число и цифру; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади», 

«между»; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или дан-

ные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), 

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

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и пись-

менно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), деления 

(делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

 определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью 

часов; 

 сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотно-

шение «больше или меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять 

его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

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

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или 

угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квад-

рата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каж-

дый»; 

 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур); 

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 составлять (дополнять) текстовую задачу; 
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 проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пре-

делах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в преде-

лах 100 – устно и письменно); 

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выраже-

ния (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (мил-

лиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, 

секунда), стоимости (копейка, рубль); 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять продолжи-

тельность события; 

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

 использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

 при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и де-

ление величины на однозначное число; 

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, много-

угольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «не-

которые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

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

в том числе с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в табли-

цах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по ал-

горитму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

 выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 
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 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 

1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 

арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по её доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стои-

мость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадрат-

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

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путём, между производительностью, временем и объёмом ра-

боты; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, при-

кидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, вы-

бирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления 

и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по 

критериям: реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить недо-

стающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

 различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность задан-

ного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, пи-

рамида), 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-трёх пря-

моугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трёхшаговые); 

 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представ-

ленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и яв-

лениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

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

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 
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Обществаознание и естествознание 

«Окружающий мир» 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и тради-

циям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насеко-

мые, 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); выде-

лять их наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том 

числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; пра-

вила поведения в быту, в общественных местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опы-

тов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником и электрон-

ными ресурсами школы. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего ре-

гиона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в соци-

уме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотогра-

фиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важ-

ных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей 

родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природ-

ными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значе-

ние природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объ-

екты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  
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 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры по-

ложительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи лю-

дям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пасса-

жира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информаци-

онно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 

России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, разли-

чать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объ-

ектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 

соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую клас-

сификацию;  

 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 извле-

чения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельно-

сти 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 авиа-

транспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активно-

сти и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  
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 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримеча-

тельностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому пред-

положению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, ри-

сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая при-

знак 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 про-

цессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе 

своей местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубе-

жом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обще-

стве;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной ин-

фраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах от-

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

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных 

и информационных ресурсов.  

Основы религиозных культур и светской этики 

«ОРКСЭ» 

Предметные результаты обучения в 4 классе по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 
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 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

 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 нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

ника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в вы-

страивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, тради-

ции (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 нравствен-

ного 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 Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еванге-

лия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, мо-

литвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Испо-

веди), 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 священнослужите-

лями; 

 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, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по воз-

расту, 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 с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной тра-

диции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении куль-

туры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, па-

мятные 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-честву, нашей общей Ро-

дине – 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, иуда-

изм; 
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 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

 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 нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

ника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значе-

нии 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, скром-

ность, 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 пра-

ведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в ме-

чети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; норм отношений 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, кал-

лиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной тради-

ции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, рос-

сийской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского истори-

ческого 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине – 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, иуда-

изм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

 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 нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

ника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значе-

нии 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 лич-

ности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное 

действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пути 

и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, об-

щения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по воз-

расту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в буд-

дийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной тради-

ции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры наро-

дов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исто-

рического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памят-

ные 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине – 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, иуда-

изм; 
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 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

 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 нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

ника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраи-

вании 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, испол-

нение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде 

всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудей-

ской 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 вы-

дающихся 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 Рош-а-Шана, Йом-Кип-

пур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответ-

ственности 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 зна-

чение 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, сво-

ими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской куль-

туры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского истори-

ческого и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и свя-

тые 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине – 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, иуда-

изм; 
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 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

 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 нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

ника 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 (правосла-

вии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных тра-

дициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в тради-

ционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священ-

ники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных ре-

лигий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов Рос-

сии (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 значе-

ние в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (право-

славные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиоз-

ного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 

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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 
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как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными ре-

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

 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 нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

ника 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 (спра-

ведливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, 

взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в от-

ношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, за-

щита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого чело-

века; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; рос-

сийских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских 

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

менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе россий-

ских 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, пред-

ков); российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяс-

нять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-сийском обще-

стве, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпри-

нимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уваже-

ние к труду, трудящимся, результатам труда; 
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 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах об-

разцов 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, оформ-

лению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными ре-

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 Искусство 

«Изобразительное искусство» 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 

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 сред-

ствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометри-

зации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные ве-

личины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на ли-

сте. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответству-

ющих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической ху-

дожественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соот-

ветствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графи-

ческих средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рож-

дает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и полу-

чения нового цвета. 
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Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организован-

ные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги пу-

тём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, ани-

малистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: деко-

ративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыс-

лов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного про-

мысла. 

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 рассматривае-

мых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометриче-

ских тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания 

и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений 

с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависи-

мости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных по-

строек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать зна-

чение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказоч-

ным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а также произведений с 

ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Ма-

тисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отноше-

ния к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюде-

ния природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материа-

лами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материа-

лов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необхо-

димой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соот-

носить 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 вырази-

тельной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок 

с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные 

оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мяг-

кий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, ту-

ман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выпол-

нить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы 

и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспри-

нимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями декора-

тивного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 
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Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на ос-

нове природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, карго-

польская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в худо-

жественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украше-

ния 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 персона-

жей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования пред-

метов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета ска-

зочного 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. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев 

в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитек-

турным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев ли-

тературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них со-

держания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также по-

требность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений деко-

ративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и рос-

пись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художни-

ков-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. Крымова и других по 

выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по 

выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропей-

ских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и 

других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников И. И. Ле-

витана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них простых рисунков или орнаментов. 
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Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фото-

графии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многооб-

разии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с со-

единением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию 

– эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала 

или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры 

или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти 

и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к 

ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду гжели и 

хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 
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Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи жен-

ского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему истори-

ческих памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созда-

нию 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 кол-

лективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически отно-

ситься к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную 

визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архи-

тектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт вос-

приятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать уви-

денные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобрази-

тельных 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 пред-

метом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Ле-

витана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приоб-

ретать 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. Се-

рова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллек-

ции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Рус-

ский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о кол-

лекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследо-

вания свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём раз-

личных 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, например, по-

здравительных открыток, афиши. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные от-

ношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о кра-

соте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ жен-

щины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, дет-

ского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной 

эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппли-

кации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника 

и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ нацио-

нальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных ком-

плексах, существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 

или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках тра-

диции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и сим-

волы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре го-

ловных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных 

построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять 

тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство кра-

соты 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 
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архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты древнегре-

ческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное представление о древнегре-

ческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусуль-

манская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохране-

ния архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отече-

ственной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Су-

рикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору 

учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектур-

ных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архи-

тектурный 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 Сол-

дата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие 

по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь 

обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь 

представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Ра-

фаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений 

и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на ос-

нове избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внеш-

ний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сво-

дами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при 

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 
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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 фотогра-

фий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и за-

рубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учите-

лем. 

«Музыка» 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают пра-

вила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных 

инструментах; 
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкаль-

ные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой вы-

бор; 
имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – 

народных и академических; 
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении народной 

песни; 
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 
участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танцеваль-

ной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, испол-

нительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-класси-

ков; 
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи симфонические, во-

кальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-класси-

ков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чув-

ства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 



74 
 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музы-

кального образа; 
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, по-

свящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщён-

ные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), де-

кламационность, эпос (связь со словом); 
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребно-

стей 
К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочине-

ниях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки. 
К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризо-

вать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской пра-

вославной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 
К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), узна-

вать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в твор-

ческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, худож-

ник и другие. 
К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 
различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора;  
различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнитель-

ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза); 
анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной харак-

тер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 
исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 
К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 
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различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, ак-

компанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и разли-

чия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Труд (технология) 

«Труд (технология)» 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической 

работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пласти-

лин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки мате-

риалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, вы-

деление деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инстру-

ментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), ана-

лизировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, назы-

вать их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, бу-

лавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, реза-

ние, 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, леп-

кой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 
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с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкци-

онную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и мо-

делировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руковод-

ством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное 

значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», 

«способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию пред-

метов 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, само-

стоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) 

с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз), 

чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную конструк-

цию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструк-

торские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле-

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реа-

лизации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного ис-

кусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и рас-

пространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и син-

тетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с но-

выми (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 конструктора по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований кон-

струкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и об-

работки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изучен-

ного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости вно-

сить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависи-

мости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 
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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 изде-

лия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские за-

дачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображе-

ний на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществ-

лять 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 рас-

пределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

Физическая культура 

«Физическая культура» 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 
 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике 

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;  
 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  
 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  
К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 
 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об 

их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  
 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных те-

стовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  
 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой 

и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  
 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  
 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с 

прямого разбега;  
 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого склона и 

тормозить падением;  
 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с ис-

пользованием технических приёмов из спортивных игр;  
  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  
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К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 
 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  
 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревнова-

тельной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культу-

рой;  
 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таб-

лицы стандартных нагрузок;  
 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с преду-

преждением появления утомления; 
 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 
 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и пра-

вым боком, спиной вперёд;  
 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и ле-

вую 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 по-

казателях.  
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 
 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины;  
 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоро-

вья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  
 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физиче-

ских качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  
 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных заня-

тий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях гимна-

стикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  
 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с по-

мощью учителя);  
 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напры-

гивания; 
 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение;  
 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  
 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  
 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по 

выбору обучающегося); 
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 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол 

в условиях игровой деятельности; 
 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их по-

казателях. 
1.2.6. Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются результа-

тами освоения программы коррекционной работы.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социаль-

ных (жизненных) компетенций, необходимых длярешения 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;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  

- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого че-

ловека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявля-

ющееся:  

- 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 ка-

ких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. - овладение навы-

ками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окру-

жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окру-

жением, 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;  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в про-

странстве и времени, адекватных возрасту обучающегося;  
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- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать во-

просы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативно-

сти;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

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

другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опытдругих людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминани-

ями, впечатлениями и планами.  

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

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

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

ных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими ра-

ботниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, вы-

разить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

и другие.  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

ние внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 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;  

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

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предмет- нопрактической дея-

тельности;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической дея-

тельности;  

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

нять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной образо-

вательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в гимназии.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями яв-

ляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  
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Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной де-

ятельности и подготовки обучающихся, освоивших АОП НОО, является ФГОС НОО для учащихся 

с ОВЗ независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ определяет основные требования к образовательным ре-

зультатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями яв-

ляются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

программы и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце-

дур;  

- оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО для учащихся ОВЗ, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися АОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику;  

- текущую и тематическую оценки;  

- итоговую оценку; 

- промежуточную аттестацию; 

- психолого-педагогическое наблюдение;  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- итоговую аттестацию; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволя-

ющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личност-

ных, метапредметных и предметных. 

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

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завер-

шении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и промежуточной аттестации 

освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и  промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АОП 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 привычных для обуча-

ющихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-286/#SAd5nSUE715l
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адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с четкими смысловыми ак-

центами; 

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое от-

граничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению); 

5)  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одоб-

рение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, со-

здание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов в их личностном развитии у обучающихся при получении начального общего 

образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

гимназией.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающе-

гося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, состав-

ляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом типологиче-

ских и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компе-

тенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

единять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно кон-

тактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией 

и должен включать педагогических работников (учителей, учителей-дефектологов, учителей-лого-

педов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО следует учи-

тывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ из-

менений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школь-

ной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экс-

пертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвиже-

ние; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необ-

ходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 
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индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную кар-

тину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изме-

нений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, разрабатывается 

программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенно-

стей обучающихся с ЗПР, которая утверждается приказом. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции.  

2) перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен образовательной организа-

цией; 

3) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

4) систему бальной оценки результатов; 

5) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

6) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

7) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-

ных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и осво-

ение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентич-

ности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достиже-

ния, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва;  

Морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентра-

ции – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; раз-

витие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего об-

разования строится вокруг оценки:  

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к гимназии, ориентации на содержательные 

моменты образовательной деятельности – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Ро-

дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осозна-

ние своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие дове-

рия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоин-

ства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознава-

тельные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  
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– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

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

шение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответствен-

ность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов об-

разовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторин-

говых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих ре-

шений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в гимназии и обладающие необходимой компетентностью в сфере ди-

агностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-об-

разовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или фе-

деральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального про-

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта за-

дача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

– в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образова-

тельной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

- универсальных учебных познавательных действий;  

- универсальных учебных коммуникативных действий;  

- универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

нове предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации;  
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- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть  — целое, причина  — следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

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

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

или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную 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 предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасно-

сти при поиске информации в Интернете;  

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

ветствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) общение:  

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

виями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- готовить небольшие публичные выступления;  

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

2) совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем-предметни-

ком в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией гимназией в ходе 
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внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучаю-

щихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познава-

тельными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном препо-

давании. В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать в 

том числе диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Основ-

ным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном ма-

териале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, комму-

никативных) действий. Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность.  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, по-

нятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при ре-

шении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универ-

сальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; ис-

пользование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/про-

блем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретён-

ных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опе-

раций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией гимназии в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом гимназии и доводится до сведения обу-

чающихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включать:  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией гимназии совместно с учи-

телями начальных классов в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность 

к овладению чтением, грамотой и счётом. Стартовая диагностика может проводиться также с целью 

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

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного про-

цесса.  
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в осво-

ении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддержива-

ющей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную де-

ятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работ-

ником и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

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

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учеб-

ного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, сви-

детельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопительной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения, обучающегося от необходимости вы-

полнять тематическую проверочную работу 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в при-

мерных рабочих программах. По предметам, вводимым гимназией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются непосредственно гимназией. Тематическая оценка мо-

жет вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбира-

ются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности темати-

ческих планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются ос-

нованием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня функциональной грамотности;  

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся учителем-предметником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомен-

даций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, кото-

рая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

электронном журнале. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основа-

нием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламен-

тируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными норматив-

ными актами.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки гимназии и складывается из резуль-

татов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, постро-

енные на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. Ито-

говая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного об-

разца, а также в личном деле обучающегося.  

Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных дости-

жений обучающегося на уровне начального общего образования; портфолио выпускника; эксперт-

ных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника 
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на уровне начального общего образования. В характеристике выпускника: отмечаются образова-

тельные достижения обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации педагогического коллектива к 

выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его ро-

дителей (законных представителей). 

1.3.5. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы коррекцион-

ной работы 

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 обуча-

ющимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. Оценка ре-

зультатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъ-

емлемую часть ФАОП НОО. При определении подходов к оценке результатов освоения обучающи-

мисяс ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следую- щие 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 измене- ний психического и социального развития, инди-

видуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 3) единства параметров, критериев 

и инструментария оценки достиже- ний в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективностьоценки. Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса об-

разования 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 выно-

сятся на итоговую оценку. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов осво-

ения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения обра-

зовательных достижений и преодоления отклонений развития. Оценка результатов освоения обуча-

ющимися с ЗПР программы коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторин-

говых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-

ность, 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 целесооб-

разно 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-познаватель-

ную деятельность и повседневную жизнь. 2) Текущая диагностика используется для осуществления 

мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего обра-

зования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагно-

стику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или не- успешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой кор-

рекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы 

для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы кор-

рекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 3) Финишная диагностика прово-

дится на заключительном этапе обучения на уровне начального общего образования обучающегося 

с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы кор-

рекци- онной работы. Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и фи-

нишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и инди-
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видуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребно-

стей. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обу-

чающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обу-

чающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизнен-

ной) 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, свидетельствую-

щей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятель-

ность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и в повсе-

дневной жизни. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных предста-

вителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для по-

лучения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. Оценка результатов деятельности образовательной организа-

ции 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, муни-

ципального); - условий реализации АОП НОО; - особенностей контингента обучающихся. 

2. Содержательных раздел АООП начального общего образования 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной де-

ятельности, учебных модулей 

В данном разделе адаптированной образовательной программы начального общего образова-

ния приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне началь-

ного общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих раз-

делах рабочих программ учебным предметов. 

Программы учебных предметов на уровне начального общего образования составлены в соот-

ветствии с требованиями к результатам начального общего образования, утвержденными ФГОС 

НОО для учащихся с ОВЗ. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучаю-

щихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их лич-

ностных и познавательных качеств. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса, в том числе мо-

дули. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни.  
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Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать ин-

формацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение рус-

ского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, 

успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учеб-

ным предметам. 
Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, об-

щекультурная и социальная грамотность.  
Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможно-

стей, 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. 
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социо-

культурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в 

том числе 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 результа-

тами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, форми-

рование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравствен-

ных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 
2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представле-

ний о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, 

письмо; 
3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фоне-

тика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их при-

знаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современ-

ного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографиче-

ских, пунктуационных) и речевого этикета; 
4) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

этикета; 
5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменя-

ющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения рус-

скому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы 

по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать первона-

чальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского лите-

ратурного языка, орфографических и пунктуационных правил. 
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Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм рус-

ского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письмен-

ного общения. 
Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным пред-

метом «Литературное чтение». 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 часов в неделю в каж-

дом классе): в 1 классе – 165 ч., во 2–4 классах – по 170 ч. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 
Развитие речи 
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 
Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

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

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова, работа 

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

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

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минималь-

ная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 
Графика[2] 
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. Последователь-

ность букв в русском алфавите. 
Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным по-

черком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-

шением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 
Орфография и пунктуация[3] 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных по-

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

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам 

слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 
Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, 

их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). 
Графика 
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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 со-

гласного звука в конце слова. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов. 
Орфоэпия[4] 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике). 
Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 
Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 
раздельное написание слов в предложении; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 
перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
сочетания чк, чн; 
слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 
2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Пер-

воначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы по-

знания языка: наблюдение, анализ. 
Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и без-

ударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных 

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

чение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изу-

ченного в 1 классе). 
Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные звуки. 
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Парные и непарные по звонкости ‑ глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный ударный ‑ безударный; со-

гласный твёрдый ‑ мягкий, парный ‑ непарный; согласный звонкий ‑ глухой, парный ‑ непарный. 
Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; раз-

делительный. 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). 
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 
Орфоэпия[4] 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 
Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки одноко-

ренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. 
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребле-

ние в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и другие), упо-

требление 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 другое. 
Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудитель-

ные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невоскли-

цательные предложения. 
Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 

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). 
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимо-

сти от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для опреде-

ления (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предло-

женных текстов. 
Правила правописания и их применение: 
разделительный мягкий знак; 
сочетания чт, щн, нч; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия; 
раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффектив-

ного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собствен-

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

и другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого эти-

кета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой ра-

боты. 
Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с опо-

рой на личные наблюдения и на вопросы. 
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность пред-

ложений 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 ознакомле-

ние). 
Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на вопросы. 
3 КЛАСС 

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

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твёр-

дый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции раз-

делительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого 

и 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[4] 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

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

учебнике). 
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 
Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1


96 
 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокорен-

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

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного). 
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс ‑ значимые 

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

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  
Морфология 
Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

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

рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена существи-

тельные 1, 2, 3-го 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 прилага-

тельных. 
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Исполь-

зование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Насто-

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

в прошедшем времени. 
Частица не, её значение. 
Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения ‑ подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 
Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
разделительный твёрдый знак; 
непроизносимые согласные в корне слова; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 
безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодар-

ность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учеб-

ного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать соб-

ственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы. 
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Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским язы-

ком. 
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 предложе-

ний в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 
Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 
4 КЛАСС 
Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблю-

дение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным парамет-

рам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 
Орфоэпия[4] 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочета-

ний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произ-

ношения слов. 
Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антони-

мов, устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ния, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 
Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

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

ных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторе-

ние изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существи-

тельного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица един-

ственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 
Частица не, её значение (повторение). 
Синтаксис 
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Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

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

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

нённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с 

союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 
Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы реше-

ния орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом мате-

риале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

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

ных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имён прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 

без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и пись-

менного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; монолог; от-

ражение темы текста или основной мысли в заголовке. 
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богат-

ства и выразительности письменной речи. 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 
Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содер-

жащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 
[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение грамоте» 

из Федеральной рабочей программы «Русский язык», которое прописывается в предмете «Русский 

язык», остальное содержание прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чте-

ние». 
[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на этот раздел от-

дельные часы не предусмотрены 
[3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается параллельно с 

разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 
[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому 

на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного пред-

мета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального об-

щения народов России; 
 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 
 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе при-

меров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-

ностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка; 
духовно-нравственного воспитания: 
 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  
 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и чи-

тательский опыт; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 
 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информа-

ции в процессе языкового образования; 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил об-

щения; 
трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, воз-

никающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 
экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
 неприятие действий, приносящих вред природе; 
ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные пред-

ставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 
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 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающе-

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная де-

ятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавли-

вать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 
 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми еди-

ницами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым матери-

алом, делать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, рече-

вой ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 

(на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, вы-

полнять по предложенному плану проектное задание; 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулиро-

вать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 
 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в пред-

ложенном 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 работников, родителей, законных предста-

вителей) правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 
 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоя-

тельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответ-

ствии с речевой ситуацией; 
 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регу-

лятивных универсальных учебных действий: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регуля-

тивных универсальных учебных действий: 
 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических оши-

бок; 
 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характе-

ристике, использованию языковых единиц; 
 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографиче-

скую и пунктуационную ошибку; 
 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оце-

нивать их по предложенным критериям. 
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 фор-

мата 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 раз-

решать конфликты; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
 вычленять звуки из слова; 
 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 
 различать ударные и безударные гласные звуки; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
 различать понятия «звук» и «буква»; 
 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без сте-

чения согласных); определять в слове ударный слог; 
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 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, со-

единения букв, слова; 
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

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

ная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички живот-

ных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); глас-

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

емые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объё-

мом не более 25 слов; 
 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тек-

сты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 понимать прослушанный текст; 
 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
 составлять предложение из набора форм слов; 
 устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюде-

ний; 
 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 осознавать язык как основное средство общения; 
 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухо-

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

согласных); 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
 находить однокоренные слова; 
 выделять в слове корень (простые случаи); 
 выделять в слове окончание; 
 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточ-

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

называния терминов); 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; про-

веряемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

писная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 
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 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объё-

мом не более 50 слов; 
 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом 

не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на опреде-

лённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1-2 предложения); 
 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 
 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на во-

просы; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач. 
3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным па-

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

ния); 
 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать со-

отношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах 

с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 

синонимы; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 
 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи; 
 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 определять значение слова в тексте; 
 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существи-

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

окончаниями; 
 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилага-

тельных: род, число, падеж; 
 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соот-

ветствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сде-

лать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени ‑ по родам; 
 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
 различать предлоги и приставки; 
 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
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 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изу-

ченные правила правописания, в том числе 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 с глаголами; раз-

дельное 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 правопи-

сания; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации про-

стые выводы (1-2 предложения); 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на опреде-

лённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной инто-

нации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие пригла-

шение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 
 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, сою-

зов и, а, но); 
 определять ключевые слова в тексте; 
 определять тему текста и основную мысль текста; 
 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 
 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 

плану; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач; 
 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осозна-

вать 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 чело-

века; 
 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алго-

ритмом); 
 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам анто-

нимы; 
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 
 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 
 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
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 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические при-

знаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошед-

шем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устра-

нения неоправданных повторов в тексте; 
 различать предложение, словосочетание и слово; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 различать распространённые и нераспространённые предложения; 
 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однород-

ными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух про-

стых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух про-

стых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); 
 производить синтаксический разбор простого предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и соглас-

ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа оже-

релье во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце гла-

голов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однород-

ными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правопи-

сания; 
 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 ситу-

ации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 
 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль; 
 корректировать порядок предложений и частей текста; 
 составлять план к заданным текстам; 
 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

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

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответ-

ствии с поставленной задачей; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 
 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифициро-

ванных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 



106 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разде-

лов и тем программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы  
Всего  

Кон-

трольные 

работы  

Практи-

ческие 

работы  

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5     

1.2 Фонетика  23     

1.3 Письмо  70     

1.4 Развитие речи  2     

Итого по разделу  100   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке  1     

2.2 Фонетика  4     

2.3 Графика  4     

2.4 Лексика и морфология  12     

2.5 Синтаксис  5     

2.6 
Орфография и пунктуа-

ция 
 14     

2.7 Развитие речи  10     

Итого по разделу  50   

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 165   0   0   

 

2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разде-

лов и тем программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы  
Всего  

Кон-

трольные 

работы  

Практи-

ческие 

работы  

1 Общие сведения о языке  1     

2 Фонетика и графика  6     

3 Лексика   10     

4 Состав слова  14     

5 Морфология  19     

6 Синтаксис  8     

7 
Орфография и пунктуа-

ция 
 50   8    

8 Развитие речи  30     

Резервное время  32   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 170   12   0   

 

3 КЛАСС  
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№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Практи-

ческие 

работы  

1 
Общие сведения о 

языке 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

2 
Фонетика и гра-

фика 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  9    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  13    
Библиотека ЦОК 

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

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50    

Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  17   5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   5   0   

 

4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Практи-

ческие 

работы  

1 
Общие сведения о 

языке 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

2 
Фонетика и гра-

фика 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  5    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  16    
Библиотека ЦОК 

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

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50    

Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  18   4    

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   4   0   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
• Русский язык, 1 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 
• Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и другие, Азбука (в 2 частях). Учебник. 1 

класс.  Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

• Русский язык, 2 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

• Русский язык (в 2 частях), 3 класс/ Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

• Русский язык (в 2 частях), 4 класс/ Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

• Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1-2 класс. Автор(ы): 

Горецкий В. Г., Белянкова Н. М.; 

• Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1-2 класс Автор(ы): 

Канакина В. П.; 

• Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3,4 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 

2019. 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 https://myschool.edu.ru/ 

 Библиотека ЦОК https://urok.apkpro.ru 

 

«Литературное чтение» 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обуче-

ния в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чте-

ния с учётом возрастных особенностей обучающихся. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личност-

ные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающе-

гося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 
Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образо-

вания, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базо-

вого умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся. 
Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обес-

печить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными ви-

дами 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. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
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Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, моти-

вированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и самораз-

вития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально от-

кликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 
Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сфор-

мированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного чтения 

станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребо-

ваны в жизни. 
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 разви-

тия; 
 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 
 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 
 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного исполь-

зования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; 
 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельно-

стью, обеспечивающей понимание и использование информации  
 для решения учебных задач. 
Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содер-

жания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 

литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образования обучающе-

гося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 
В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические прин-

ципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающи-

мися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нрав-

ственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений 

выдающихся представителей мировой детской литературы. 
Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является пред-

ставленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функ-

циональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения метапред-

метных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изу-

чении других предметов учебного плана начального общего образования. 
Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредмет-

ные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», кото-

рый изучается в основной школе. 
На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 часов составляет 

вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте. На литературное чтение во 2-4 клас-

сах отводится по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

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

ности звуков в слове и определение количества звуков. 

Чтение 

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

ние и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознан-

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

знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и сти-

хотворений. 

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

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

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведе-

ний 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 ли-

тературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведе-

ний. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

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

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

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

Произведения о детях и для детей. 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, стихотворе-

ние, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева). Характеристика героя про-

изведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содер-

жанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, за-

бота, 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 самостоятельное чтение поэтических произве-

дений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. Толстого, А. Н. Плеще-

ева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски при-

роды, 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 Ро-

дине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Инто-

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

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назна-

чение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. По-

тешка – игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания живости ума, сообразительно-

сти. Пословицы – проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных пра-

вил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) – герои произве-

дений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных – воспитание 
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добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-по-

знавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности. Осознание нрав-

ственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

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

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

одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. 

Митяева и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность од-

ного 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 универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности.  
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 
 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 
 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 

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

стихотворение (в пределах изученного); 
 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклор-

ная и литературная), стихотворение, рассказ); 
 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произ-

ведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, 

задавать вопросы по фактическому содержанию; 
 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 
 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных ви-

дах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 
 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соот-

ветствуют иллюстрации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 
 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать со-

беседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 
 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложен-

ный план; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; 
 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться 

за помощью к учителю; 
 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  
 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельно-

сти. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выпол-

нять свою часть работы. 
2 КЛАСС 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихотворений 

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

о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произве-

дение. Отражение темы. Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шиш-

кина, В. Д. Поленова и др.). 
Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Прокофьев «Ро-

дина» и другие (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные про-

изведения – скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – основные средства вырази-

тельности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольк-

лорных 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: от-

ражение 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). Эстети-

ческое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстра-

ция 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. Ви-

вальди и др.).  
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, тучи наго-

няя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин 

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

недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «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 Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. 

Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, ува-

жение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», Ю.И. Ер-

молаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. 

Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по 

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

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сю-

жетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Сне-

гурочка» и другие. 
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба 

людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михал-

кова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра лите-

ратуры, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Тол-

стого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстрато-

рами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 
Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и мышь», 

М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», 

В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и дру-

гие (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 ценно-

стей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколе-

нию, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международ-

ный 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 произ-

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

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

народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллю-

страции, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка» и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллю-

страция. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книга учебная, художественная, справочная. 
Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 
 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 
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 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 
 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 
 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 
 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 
 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравни-

вать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) 

в сказке и рассказе; 
 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в 

тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и по словарю. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 
 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на ос-

нове рекомендованного списка; 
 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содер-

жание книги; 
 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять от-

веты других участников, составлять свои вопросы и высказывания 
 на заданную тему; 
 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на 

основе прочитанного (прослушанного) произведения; 
 описывать (устно) картины природы; 
 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 
 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведе-

ния; 
 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 
 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 
 (слушании) произведения; 
 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий ре-

зультат работы. 
3 КЛАСС 
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 про-

шлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выра-

женные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  
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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 вы-

бору). 
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, со-

зданные 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 от-

ражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и др.). Отражение в 

сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важ-

ном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполне-

ния, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). 

Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репро-

дукции 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. Ли-

тературные сказки А. С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и другие по выбору). Нрав-

ственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора 

как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отри-

цательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор ска-

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

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя по-

года…», «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 произведе-

ния как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писа-

телей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некра-

сова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение 

как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллю-

страция к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-опи-

сании (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. 
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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, рас-

сказы, 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: основ-

ные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие. 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 
Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с живот-

ными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 
Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», 

«Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое (по выбору). 
Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как 

фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 

двух-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» (от-

рывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического про-

изведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Ав-

торы юмористических рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. 

М. Зощенко и др. 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), Н.Н. 

Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литера-

турные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной ли-

тературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и другие 

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

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, преди-

словие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представ-

ление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учеб-

ных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные про-

изведения (без отметочного оценивания); 
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 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские про-

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

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

композицию произведения, характеризовать героя; 
 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 
 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения од-

ного жанра, но разной тематики; 
 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, ин-

терьер). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствуют формированию умений: 
 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстра-

ция), звуковую (музыкальное произведение); 
 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 
 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям произ-

ведения; 
 формулировать вопросы по основным событиям текста; 
 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настрое-

ние; 
 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной за-

дачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 
 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 
 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать (драмати-

зировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, до-

говариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 
 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части ра-

боты, оценивать свой вклад в общее дело. 
4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотвор-

ных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четы-

рёх, например произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пес-

кова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории Рос-

сии, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдаю-

щихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Ро-

дине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литера-

туры (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями 

на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 
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Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский 

«О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-

2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произве-

дения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (кален-

дарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афана-

сьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произ-

ведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выра-

зительности 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, оли-

цетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, вол-

шебные 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 (положи-

тельные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особен-

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

«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  
Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не 

менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворе-

ния. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 
Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя 

как сын…» и другие. 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

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

др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Ил-

люстрации 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 про-

изведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описани-

ями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некра-

сов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. Темы стихотворных произведений, герой лири-

ческого произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства вы-

разительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 



119 
 

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

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

«Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 
Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художествен-

ный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представ-

ление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобио-

графической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: 

пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и 

другие (по выбору). 
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита 

и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на при-

мере произведений В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустов-

ского, Ю. И. Коваля и др. 
Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин 

«Лебёдушка» и другие (по выбору). 
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А. П. 

Чехова, Н. Г. Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. Крапи-

вина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.  
Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 

(отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке 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 те-

атрального 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): юмори-

стические произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. 

В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористи-

ческого содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по вы-

бору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Ли-

тературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая 

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

чения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по вы-

бору). 
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 внеш-

ние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реаль-

ном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 
Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учеб-

ных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
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 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 вы-

бирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 
 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 
 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять 

особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствуют формированию умений: 
 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей; 
 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, ил-

люстрации, примечания и другое); 
 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учеб-

ным и художественным текстам; 
 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 
 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 
 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюде-

ниям, на заданную тему. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организо-

вывать читательскую деятельность во время досуга; 
 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, осо-

бенностей произведения и героев; 
 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возник-

ших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); 
 соблюдать правила взаимодействия; 
 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оцени-

вать свой вклад в общее дело. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную дина-

мику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, само-

развития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, раз-

витие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представле-

ний и отношений на практике. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление 

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

ственной 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 тради-

циям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдаю-

щихся 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 межлич-

ностных отношений. 
Духовно-нравственное воспитание: 
 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-

честв 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 систе-

матизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям  
Эстетическое воспитание: 
 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

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

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельно-

сти; 
 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 
 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, созда-

ющих художественный образ. 
Трудовое воспитание: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-

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

интерес к различным профессиям. 
Экологическое воспитание: 
 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 
 неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, по-

нимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выраже-

ния мыслей, чувств, идей автора; 
 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
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 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами лите-

ратуры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и са-

мостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся бу-

дут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 
 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 
 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавли-

вать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предло-

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

предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 
базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове 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 осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные уни-

версальные учебные действия: 
общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями 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; 
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 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универ-

сальные учебные действия: 
самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях 

и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 
 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизнен-

ных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художе-

ственных 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 вос-

приятия 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 стихо-

творений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и худо-

жественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рас-

сказы, стихотворения); 
 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 
 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведе-

ния: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положи-

тельные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием сло-

варя; 
 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; 
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 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности собы-

тий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 
 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по задан-

ному алгоритму; 
 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 
 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендатель-

ного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 
 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 
2 КЛАСС 
 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизнен-

ных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмот-

ровое 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 стихо-

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

ведения (ритм, рифма); 
 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и фор-

мулировать 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 художе-

ственной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный); 
 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выра-

жения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между ха-

рактером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным кри-

териям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 
 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 
 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от тре-

тьего 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 пред-

ложений); 
 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
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 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, пре-

дисловию, условным обозначениям; 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей. 
3 КЛАСС 
 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художествен-

ной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 
 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведе-

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

ведения (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 художе-

ственной 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 со-

бытий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, состав-

лять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предло-

женным критериям (по аналогии или по контрасту); 
 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

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

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

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-

наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, компо-

зиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологи-

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, 

устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 
 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 
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 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 
 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного тек-

ста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать соб-

ственный письменный текст; 
 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитан-

ного произведения; 
 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, ан-

нотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образова-

тельные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.  
4 КЛАСС 
 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой 

и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

в контексте изученных произведений; 
 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слу-

шанию 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 произведе-

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

ведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 
 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 
 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

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

мира; 
 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную 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 кон-

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

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

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 
 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-

наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, компо-

зиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологи-

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 

произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые вы-

воды на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из тек-

ста; 
 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) по-

дробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 
 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произве-

дения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильно-

сти, 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, ан-

нотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ре-

сурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы 
 

Количество часов 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы  
 

Всего 
 

Кон-

троль-

ные 

ра-

боты 

Пра

кти-

че-

ские 

ра-

боты 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

1.2 Фонетика  4    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

1.3 Чтение  72    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  80   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольк-

лорная) и литературная 

(авторская) 
 6    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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2.2 
Произведения о детях и 

для детей 
 9    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

2.3 
Произведения о родной 

природе 
 6    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

2.4 
Устное народное творче-

ство — малые фольклор-

ные жанры 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

2.5 
Произведения о братьях 

наших меньших 
 7    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

2.6 Произведения о маме  3    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

2.7 
Фольклорные и автор-

ские произведения о чу-

десах и фантазии 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

2.8 
Библиографическая 

культура (работа с дет-

ской книгой) 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  40   

Резервное время  12    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 132   0   0   

 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы  
 

Всего 
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 
 

Прак-

тиче-

ские 

ра-

боты 
 

1 О нашей Родине  6    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 16   1   

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

3 
Звуки и краски родной при-

роды в разные времена года 

(осень) 
 8   1   

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

4 О детях и дружбе  12   1   
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

5 Мир сказок  12    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

6 
Звуки и краски родной при-

роды в разные времена года 

(зима) 
 12   1   

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

7 О братьях наших меньших  18   1   
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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8 
Звуки и краски родной при-

роды в разные времена года 

(весна и лето) 
 18   1   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

9 О наших близких, о семье  13   1   
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

10 Зарубежная литература  11   1   
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

11 

Библиографическая куль-

тура (работа с детской кни-

гой и справочной литерату-

рой) 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Резервное время  8   1   
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 136   9   0   

  

3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разде-

лов и тем про-

граммы  
 

Количество часов 
Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  
 

Всего 
 

Кон-

троль-

ные 

ра-

боты 

Прак-

тиче-

ские 

ра-

боты 

1 О Родине и её истории  6    
Библиотека ЦОК 

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

2 
Фольклор (устное 

народное творчество) 
 16   1   

Библиотека ЦОК 

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

3 
Творчество И.А.Кры-

лова 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

4 
Творчество А.С.Пуш-

кина 
 9   1   

Библиотека ЦОК 

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

5 
Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей ХIХ века 
 8    

Библиотека ЦОК 

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

6 
Творчество Л.Н.Тол-

стого 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

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

7 Литературная сказка  9    
Библиотека ЦОК 

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

8 
Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей XX века 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

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

9 
Произведения о взаи-

моотношениях чело-

века и животных 
 16   1   

Библиотека ЦОК 

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

10 Произведения о детях  18   1   
Библиотека ЦОК 

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

11 
Юмористические про-

изведения 
 6    

Библиотека ЦОК 

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

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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12 Зарубежная литература  10   1   
Библиотека ЦОК 

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

13 

Библиографическая 

культура (работа с дет-

ской книгой и справоч-

ной литературой) 

 4    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  10   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   

 

 4 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разде-

лов и тем про-

граммы  
 

Количество часов 
Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  
 

Всего 
 

Кон-

троль-

ные 

ра-

боты 

Прак-

тиче-

ские 

ра-

боты 

1 
О Родине, героические 

страницы истории 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

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

2 
Фольклор (устное 

народное творчество) 
 11   1   

Библиотека ЦОК 

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

3 
Творчество И.А.Кры-

лова 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

4 
Творчество А.С.Пуш-

кина 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

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

5 
Творчество М. Ю. Лер-

монтова 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

6 Литературная сказка  9   1   
Библиотека ЦОК 

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

7 
Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 
 7    

Библиотека ЦОК 

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

8 
Творчество Л. Н. Тол-

стого 
 7   1   

Библиотека ЦОК 

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

9 
Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 
 6    

Библиотека ЦОК 

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

10 
Произведения о живот-

ных и родной природе 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

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

11 Произведения о детях  13   1   
Библиотека ЦОК 

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

12 Пьеса  5    
Библиотека ЦОК 

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

13 
Юмористические про-

изведения  
 6    

Библиотека ЦОК 

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

14 Зарубежная литература  8    
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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15 

Библиографическая 

культура (работа с дет-

ской книгой и справоч-

ной литературой 

 7    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  13   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 • Литературное чтение: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Литературное чтение: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Литературное чтение (в 2 частях), 3 класс/ Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Литературное чтение (в 2 частях), 4 класс/ Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 • Литературное чтение. Методические рекомендации. 1-4 классы Автор(ы): Климанова Л.Ф., Го-

рецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://myschool.edu.ru/ 

 Библиотека ЦОК https://urok.apkpro.ru/ 

ЭОР «Учим стихи. Начальное общее образование. Литературное чтение» 1-4 класс, АО Изд-во 

«Просвещение» https://media.prosv.ru/stihi/ 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский) 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образова-

ния, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 
Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне началь-

ного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 

иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной со-

ставляющей содержания образования по иностранному (английскому) языку. 
На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего ино-

язычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что при-

даёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка 

начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчиво-

стью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке 

с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 
Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы 

и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 
Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 
Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне началь-

ного общего образования включают: 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
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 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способно-

сти и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потреб-

ностей обучающегося; 
 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языко-

выми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соот-

ветствии c отобранными темами общения; 
 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 
 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение); 
 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностран-

ному языку. 
Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования включают: 
 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного вза-

имодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 
 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 воз-

никшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 
 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, моти-

вация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 
Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет за-

ложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную при-

надлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значе-

ние общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) 

языка обеспечивает: 
 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в усло-

виях взаимодействия разных стран и народов; 
 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представ-

лять 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 культурой 

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». 
На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования от-

водится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
2 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 
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Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день. 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучае-

мого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собе-

седником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической инфор-

мации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге. 
Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспри-

нимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, воз-

раст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, рассказ, сказка. 
Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи: 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 язы-

ковой догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки. 
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосо-

четаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Но-

вым годом). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (there 

is/there). 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудитель-

ного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонацион-

ных особенностей. 
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; ос-

новных 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 кор-

ректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочета-

ниях и словах. Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного зна-

ков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 
Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематиче-

ского содержания речи для 2 класса. 
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в утвердительной форме). 
Нераспространённые и распространённые простые предложения. 
Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there 

a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on 

the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – There are four pens.). 
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным 

сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can 

play the piano.). 
Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 
Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-

просительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
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Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – Yes, I 

have./No, I haven’t. What have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t 

play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи). 
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book – 

books; a man – men). 
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 
Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Предлоги места (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого эти-

кета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством). 
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (риф-

мовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнако-

мого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 
3 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их сто-

лицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литератур-

ные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собе-

седником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 
диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, веж-

ливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической инфор-

мации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге. 
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Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 
Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспри-

нимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстра-

ции и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, рассказ, сказка. 
Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи: 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 исполь-

зованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка про-

пущенного 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 изу-

чаемого языка. 
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфа-

вита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, 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 произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем 

типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 
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Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частич-

ной транскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически кор-

ректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  
и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных 

в притяжательном падеже. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  
и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 

200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использова-

нием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью 

суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 
Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river). 
Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ 

books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные место-

имения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и 

вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.). 
Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях 

at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого эти-

кета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством. 
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 
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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 нацио-

нальных флагов). 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержа-

ния прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
4 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распо-

рядок дня, домашние обязанности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спор-

том. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, лю-

бимые 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 сто-

лицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том 

числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражение извинения; 
диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не-

согласие на предложение собеседника; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической инфор-

мации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или 

литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, во-

просы и (или) иллюстрации. 
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и (или) иллюстрации. 
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построен-

ных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредо-

ванном общении). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос-

новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запра-

шиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 
Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи: 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 исполь-

зованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих от-

дельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 
Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информа-

ции. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 
Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, воз-

раст, 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. 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (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 осо-

бенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации 

перечисления. 
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в тре-

тьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности слож-

ных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 
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Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частич-

ной транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически кор-

ректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, во-

просительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечис-

лении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомо-

гательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 

менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 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 распознавания интернациональных слов (pilot, film). 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am going 

to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – 

better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 
Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого эти-

кета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Но-

вым 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 достопримечательно-

сти). 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнако-

мого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. 
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержа-

ния прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-

ностных отношений. 
2) духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 
3) эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной); 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
5) трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-

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

интерес к различным профессия. 
6) экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе; 
 неприятие действий, приносящих ей вред. 
7) ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 
Метапредметные результаты 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
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 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

ного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную 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 предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
Совместная деятельность 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

нирования, 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; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навы-

ков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составля-

ющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познава-

тельной). 
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных си-

туациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изу-

чаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изу-

чаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, вопросы. 
Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом матери-

але, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания тек-

ста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 
Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом матери-

але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание про-

читанного; 
читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 
Письмо: 
заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым го-

дом). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически кор-

ректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, бук-

восочетаний, слов); 
применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычле-

нять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипцион-

ные знаки, отличать их от букв; 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
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заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспо-

могательного и модального глаголов. 
Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, преду-

смотренной на первом году обучения; 
использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, спе-

циальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 
распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be 

в Present Simple Tense; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 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 предложения с краткими глагольными 

формами; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудитель-

ные 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 специ-

альный 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 выра-

жения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разре-

шения (Can I go out?); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и ну-

левой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существитель-

ных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – these; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1–12); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, 

where, how many; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных чле-

нах). 
Социокультурные знания и умения: 
владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми 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. 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-рас-

спрос) 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 опо-

рами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 
Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом матери-

але, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 
Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом матери-

але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание про-

читанного; 
читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зри-

тельной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 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 другое; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выра-

жением пожеланий; 
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, дву-

сложных и многосложных словах (international, night); 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обу-

чения; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словооб-

разования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 
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Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрица-

тельной форме (Don’t talk, please.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be 

в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопрос) предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с ис-

числяемыми 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 па-

деже; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that – those; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any 

в повествовательных и вопросительных предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 
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 выраже-

ниях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-

язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, вы-

ражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-рас-

спрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 
вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова 

в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме 

не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 
создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествова-

ние/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 опо-

рами в объёме не менее 4–5 фраз. 
представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстратив-

ный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 
Аудирование: 
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воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – 

до 1 минуты). 
Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом матери-

але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание про-

читанного; 
читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

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

без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/тек-

стов для чтения – до 160 слов; 
прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать представленную 

в них информацию. 
Письмо: 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выра-

жением пожеланий; 
писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения – до 

50 слов). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие 

годы обучения; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словооб-

разования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), 

конверсии (to play – a play). 
Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) пред-

ложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования 

must и have to; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 
Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-

язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
знать некоторых литературных персонажей; 
знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы 
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 
 

Всего 
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство  3    

1.2 Моя семья  13    

1.3 Мой день рождения  4    

1.4 Моя любимая еда  5    

1.5 Обобщение и контроль  2   1   

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, игрушка  7    

2.2 Любимые занятия  2    

2.3 Мой питомец  3    

2.4 Выходной день  3    

2.5 Обобщение и контроль  2   1   

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа  2    

3.2 Мои друзья  2    

3.3 Моя малая родина (город, село)  6    

3.4 Обобщение и контроль  2   1   

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 
Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

их столиц 
 2    

4.2 
Произведения детского фольк-

лора 
 1    
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4.3 
Литературные персонажи дет-

ских книг 
 5    

4.4 
Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 
 2    

4.5 Обобщение и контроль  2   1   

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   

 

 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество ча-

сов Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.2 Мой день рождения  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.3 Моя любимая еда  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.4 Мой день (распорядок дня)  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.5 Обобщение и контроль  2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  15   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.2 Мой питомец  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.3 Любимые занятия  5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.4 Любимая сказка  5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.5 Выходной день  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.6 Каникулы  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.7 Обобщение и контроль  2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  23   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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3.1 Моя комната (квартира, дом)  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.2 Моя школа  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.3 Мои друзья  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.4 
Моя малая родина (город, 

село) 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.5 Дикие и домашние животные  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.6 Погода  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.7 Времена года (месяцы)  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.8 Обобщение и контроль  2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  19   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны изуча-

емого языка. Их столицы, до-

стопримечательности и инте-

ресные факты 

 6   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.2 
Произведения детского фольк-

лора и литературные персо-

нажи детских книг 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.3 
Праздники родной страны и 

стран изучаемого языка 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.4 Обобщение и контроль  2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   

 

4 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ре-

сурсы  
 

Всего  
 

Контроль-

ные ра-

боты  

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.2 Мой день рождения  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.3 Моя любимая еда  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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1.4 
Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 
 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.5 Обобщение и контроль  2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  15   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.2 Мой питомец  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.3 
Любимые занятия. Занятия 

спортом 
 4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.4 
Любимая сказка/история/рас-

сказ 
 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.5 Выходной день  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.6 Каникулы  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.7 Обобщение и контроль  2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерьера 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.2 
Моя школа, любимые учеб-

ные предметы 
 4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.3 
Мои друзья, их внешность и 

черты характера 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.4 Моя малая родина  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.5 Путешествия  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.6 Дикие и домашние животные  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.7 
Погода. Времена года (ме-

сяцы) 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.8 Покупки  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.9 Обобщение и контроль  2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны изу-

чаемого языка, основные до-

стопримечательности и инте-

ресные факты 

 4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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4.2 
Произведения детского фоль-

клора. Литературные персо-

нажи детских книг 
 5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.3 
Праздники родной страны и 

стран изучаемого языка 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.4 Обобщение и контроль  2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Английский язык. 2 класс: учебник: в 2 частях; 15-е издание, переработанное, 2 класс/ Быкова 

Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Английский язык. 3-й класс: учебник: в 2 частях; 13-е издание, переработанное, 3 класс/ Бы-

кова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Английский язык. 4-й класс: учебник: в 2 частях; 18-е издание, переработанное, 4 класс/ Бы-

кова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

• Английский язык: 2 класс: TestBooklet (контрольные задания), 2 класс/Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В., Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

• Английский язык: 3 класс: TestBooklet (контрольные задания), 3 класс/Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В., Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

• Английский язык: 4 класс: TestBooklet (контрольные задания), 4 класс/Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В., Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК https://myschool.edu.ru/ 
Библиотека ЦОК https://lesson.edu.ru/09/03 
Библиотека ЦОК https://lesson.edu.ru/09/04 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе тре-

бований к результатам освоения программы начального общего образования, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 
На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в раз-

витии обучающегося. Приобретённые им 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. Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на достиже-

ние следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 
освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их из-

мерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, становление 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами вы-

полнения арифметических действий; 
формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая характе-

ризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, по-

строенных на понимании и применении математических отношений («часть – целое», «больше – 

меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события); 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллектуальной дея-

тельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния, вести поиск информации; 
становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышле-

ния, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 
В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по ма-

тематике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обуча-

ющегося:  
понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей суще-

ствования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, измене-

ние формы, размера); 
математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются усло-

вием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища ис-

кусства и культуры, объекты природы); 
владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет обуча-

ющемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность предположе-

ния). 
На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются обу-

чающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характе-

ристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информа-

ции). 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 геомет-

рических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функцио-

нальной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне 

основного общего образования.  
Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обу-

чения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают 

отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и уме-

ний, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 
На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 

классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов 

(4 часа в неделю). 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и гео-

метрические фигуры», «Математическая информация». 
1 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц.  
Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: сантиметр, 

дециметр.  
Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  
Текстовые задачи 
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Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависи-

мость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление простран-

ственных отношений: «слева – справа», «сверху – снизу», «между».  
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. По-

строение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины 

отрезка в сантиметрах.  
Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 
Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или столбца, 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин).  
Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры.  
Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
наблюдать действие измерительных приборов; 
сравнивать два объекта, два числа; 
распределять объекты на группы по заданному основанию; 
копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 
приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте.  
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 
понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 
характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из несколь-

ких чисел, записанных по порядку; 
комментировать ход сравнения двух объектов; 
описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин (чисел), 

описывать положение предмета в пространстве; 
различать и использовать математические знаки; 
строить предложения относительно заданного набора объектов.  
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя уста-

навливать причину возникшей ошибки и трудности; 
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проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.  
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать кон-

фликты. 

2 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, нера-

венства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение чисел.  
Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы времени – час, 

минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение 

между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач.  
Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложе-

ния, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие).  
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компо-

нентов действий умножения, деления.  
Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 

и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления.  
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания.  
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в 

пределах 100 (не более трёх действий). Нахождение значения числового выражения. Рациональные 

приёмы вычислений: использование переместительного свойства. 
Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложе-

ние, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины 

на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).  
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра изображённого прямоугольника (квадрата), запись результата изме-

рения в сантиметрах. 
Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объек-

тов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоя-

тельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов по-

вседневной жизни.  
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, про-

странственные отношения, зависимости между числами или величинами. Конструирование утвер-

ждений с использованием слов «каждый», «все».  
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представ-

ленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).  
Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными.  
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Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения гео-

метрических фигур.  
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компь-

ютерными тренажёрами).  
Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест-

ной деятельности. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше) в окружающем мире; 
характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметро-

вая лента, весы); 
сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно вы-

бранному основанию; 
распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, тексто-

вые задачи в одно действие) на группы; 
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 
устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 
подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 
извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме; 
устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 
дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 
комментировать ход вычислений; 
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 
использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, кон-

струирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 
называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 
записывать, читать число, числовое выражение; 
приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение гео-

метрических фигур;  
конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометриче-

ских фигур; 
организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математиче-

ским материалом; 
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обрат-

ного действия; 
находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учи-

телем или самостоятельно; 
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участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель дея-

тельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, го-

товить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 
решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью 

часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 
совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных сла-

гаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в не-

сколько раз. Кратное сравнение чисел. 
Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения «тя-

желее – легче на…», «тяжелее – легче в…».  
Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже – дешевле на…», 

«дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.  
Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – медленнее на…», 

«быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в прак-

тической ситуации.  
Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах 

тысячи. Сравнение объектов по длине. 
Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 
Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умно-

жение, деление, действия с круглыми числами).  
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, де-

ление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 

результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора).  
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего не-

сколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 
Однородные величины: сложение и вычитание.  
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планиро-

вание хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла ариф-

метических действий (в том числе деления с остатком), отношений («больше – меньше на…», 

«больше – меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Про-

верка решения и оценка полученного результата. 
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации. Срав-

нение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей).  
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление пло-

щади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетча-

той бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 
Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 
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Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логиче-

ские рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, дви-

жения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными.  
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алго-

ритм).  
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

задач. 
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).  
Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных дей-

ствий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 
выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
конструировать геометрические фигуры; 
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 

одно действие) по выбранному признаку; 
прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алго-

ритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки 

значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – меньше в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии 

с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
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выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления, 

проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководи-

теля или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, боль-

шее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.  

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

Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

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

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в 

секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умно-

жение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление 

с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения число-

вого выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычис-

лений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление на 

модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характе-

ризующих 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 поясне-

нием, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, 

называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из пря-

моугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка логи-

ческих рассуждений при решении задач. 
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Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, гео-

метрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись информации 

в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руковод-

ством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками инфор-

мации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентирован-

ные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях 

и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (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); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гире-

вые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), 

вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической 

задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, ре-

шения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
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участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу 

между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количе-

ства вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (состав-

ление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка расстояний и 

временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фи-

гурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конеч-

ного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего обра-

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для раз-

вития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и до-

казывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договари-

ваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оцени-

вать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения матема-

тики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические 

знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и са-

мостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – целое», «при-

чина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учеб-

ных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, тек-

ста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса матема-

тики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 
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Работа с информацией: 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; 
читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа-

грамму, другую модель); 
представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утвер-

ждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
конструировать утверждения, проверять их истинность; 
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 
комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать суж-

дения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 
создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геомет-

рической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка); 
ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 
самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 
Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их пре-

дупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обуче-

ния, в том числе электронным); 
оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, 

в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров 

и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального спо-

соба, анализа информации; 
осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) 

без перехода через десяток; 
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называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (умень-

шаемое, вычитаемое, разность); 
решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требо-

вание (вопрос); 
сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – короче», 

«выше – ниже», «шире – уже»; 
измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 
различать число и цифру; 
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 
устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади», «между»; 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов; 
группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду объ-

ектов повседневной жизни; 
различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные из 

таблицы; 
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скоб-

ками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и пись-

менно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 
называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), деления (де-

лимое, делитель, частное); 
находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, деци-

метр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 
определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью часов; 
сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотноше-

ние «больше или меньше на»; 
решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таб-

лица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его 

в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 
различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 
на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или уголь-

ника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 
выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; 
проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фи-

гур); 
находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку 

или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 
сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
составлять (дополнять) текстовую задачу; 
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проверять правильность вычисления, измерения. 
К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000); 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 

1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 

– устно и письменно); 
выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умно-

жения и деления; 
использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (милли-

метр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, се-

кунда), стоимости (копейка, рубль); 
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину 

(массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность 

события; 
сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на или в»; 
называть, находить долю величины (половина, четверть); 
сравнивать величины, выраженные долями; 
использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение вре-

мени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  
при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число; 
решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, запи-

сывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ 

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

угольник на заданные части; 
сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некото-

рые», «и», «каждый», «если…, то…»; 
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в 

том числе с использованием изученных связок; 
классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах 

(например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, эти-

кетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 
составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алго-

ритму; 
сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
выбирать верное решение математической задачи. 
К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами пись-

менно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузнач-

ное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 
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вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 ариф-

метических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: досто-

верность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 
находить долю величины, величину по её доле; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стои-

мость, площадь, скорость); 
использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, кило-

метр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, ме-

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

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 
использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между ско-

ростью, временем и пройденным путём, между производительностью, временем и объёмом работы; 
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (напри-

мер, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и 

оценку результата измерений; 
решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выби-

рать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и 

используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по 

критериям: реальность, соответствие условию; 
решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить недо-

стающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 
различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 
различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, пира-

мида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость 

(пол, стену); 
выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямо-

угольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трёх прямоуголь-

ников (квадратов); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контрпри-

мер;  
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трёхшаговые); 
классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум при-

знакам; 
извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную 

на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окру-

жающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счёт, 

меню, прайс-лист, объявление); 
заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 
составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  
 

Всего  
 

Кон-

троль-

ные 

работы  

Прак-

тиче-

ские 
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ра-

боты  

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  13    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

1.2 Числа от 0 до 10  3    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

1.3 Числа от 11 до 20  4    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

1.4 Длина. Измерение длины  7    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и вычитание в 

пределах 10 
 11    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

2.2 
Сложение и вычитание в 

пределах 20 
 29    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Пространственные отноше-

ния 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

4.2 Геометрические фигуры  17    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Характеристика объекта, 

группы объектов 
 8    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

5.2 Таблицы  7    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 132   0   0   

 

2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы  

 

Количество часов 
Электронные (цифро-

вые) образователь-

ные ресурсы  

 

Всего  

 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Прак-

тиче-

ские 

работы  

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  9    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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1.2 Величины  10    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и вычита-

ние 
 19    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

2.2 Умножение и деление  25    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

2.3 

Арифметические дей-

ствия с числами в пре-

делах 100 

 12    
https://resh.edu.ru/subje

ct/12/2/ 

Итого по разделу  56   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11    
Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрические фи-

гуры 
 10    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

4.2 
Геометрические вели-

чины 
 9    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  19   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая ин-

формация 
 14    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  14   

Повторение пройденного ма-

териала 
 9    

Библиотека ЦОК 
https://urok.apkpro.ru/ 

Итоговый контроль (контроль-

ные и проверочные работы) 
 8   8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   

 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы  
 

Количество часов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  
Всего  
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Прак

тиче-

ские 

ра-

боты  

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  10    
Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe] 

1.2 Величины  8    
Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe] 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Арифметические действия 

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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2.1 Вычисления  40    
Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe] 

2.2 Числовые выражения  7    
Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe] 

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 
Работа с текстовой за-

дачей 
 12    

Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe] 

3.2 Решение задач  11    
Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe] 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрические фи-

гуры 
 9    

Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe] 

4.2 
Геометрические вели-

чины 
 13    

Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe] 

Итого по разделу  22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая ин-

формация 
 15    

Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe] 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного ма-

териала 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe] 

Итоговый контроль (кон-

трольные и проверочные ра-

боты) 
 7   7   

Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   7   1   

 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы  

Количество часов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  
Всего  
 

Кон-

троль-

ные 

ра-

боты  

Прак-

тиче-

ские 

ра-

боты  

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

1.2 Величины  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 Числовые выражения  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36


169 
 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 
Решение текстовых 

задач 
 20    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрические фи-

гуры 
 12    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4.2 
Геометрические вели-

чины 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая ин-

формация 
 15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного ма-

териала 
 14    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль (кон-

трольные и проверочные ра-

боты) 
 7   7   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   7   2   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Математика: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Ак-

ционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Математика: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Математика (в 2 частях), 3 класс/ Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б., Акционерное об-

щество «Издательство «Просвещение» 

• Математика (в 2 частях), 4 класс/ Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б., Акционерное об-

щество «Издательство «Просвещение» 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 • Математика. Методические рекомендации. 1-2 класс. Автор(ы): Бантова М. А., Бельтюкова Г. 

В., Волкова С. И. и др. 

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Математика. Методические рекомендации. 3-4 класс. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 https://myschool.edu.ru/ 

 Библиотека ЦОК https://urok.apkpro.ru/ 
 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Окружающий мир 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения окружа-

ющего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, метапред-

метные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения на уровне начального общего образования. 
Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований и федеральной программы воспитания. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе 

и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне 

начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 
 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целост-

ного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение есте-

ственно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содер-

жании программы по окружающему миру; 
 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, трудо-

вая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобрази-

тельной, художественной деятельности; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, 

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 цен-

ностей, 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-положитель-

ного 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. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окру-

жающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важ-

нейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развива-

ющейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  
Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих ве-

дущих идей: 
 раскрытие роли человека в природе и обществе; 
 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», составляет 270 часов 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 

класс – 68 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 КЛАСС 
Человек и общество 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Дру-

зья, 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 ме-

ста. Правила безопасной работы на учебном месте. 
Режим труда и отдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Вза-

имоотношения 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. 
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Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 
Человек и природа 
Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) 

по термометру. 
Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравствен-

ного и безопасного поведения в природе. 
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описа-

ние). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
Правила безопасной жизнедеятельности 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гиги-

ены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном. Правила безопасности в 

быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорож-

ная разметка, дорожные сигналы). 
Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (электронный дневник 

и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-телеком-

муникационную сеть Интернет. 
Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, комму-

никативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствуют формированию умений: 
 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы;  
 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);  
 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 

во внешнем виде. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 
 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, иллюстраций, 

видео, таблицы;  
 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  
 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспро-

изводить 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 при-

родным явлениям;  
 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
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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. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо рас-

пределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 
2 КЛАСС 
Человек и общество 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

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

на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. 
Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 
Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаимоотношений 

членов общества. 
Человек и природа 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других пла-

нет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, оке-

аны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по мест-

ным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на при-

роде. 
Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активно-

сти) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, 

при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 
Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на оста-

новке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 
Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуни-

кационной сети Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях кон-

тролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 
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Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, комму-

никативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствуют формированию умений: 
 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  
 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  
 различать символы РФ;  
 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  
 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного);  
 различать прошлое, настоящее, будущее.  
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 
 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  
 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  
 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  
 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 
 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион);  
 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник);  
 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, пра-

вильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация). 
2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 
3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бы-

вают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.); 
4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как жи-

вого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 
5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности); 
6. описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи;  
 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спо-

койно, без обид принимать советы и замечания.  
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с пра-

вилами поведения, принятыми в обществе;  
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, про-

явления терпения и уважения к собеседнику;  
 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;  
 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их раз-

решения.  
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3 КЛАСС 
Человек и общество 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Российская Федерация. Уни-

кальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской Феде-

рации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, тра-

дициям своего народа и других народов, государственным символам России. 
Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Ува-

жение к семейным ценностям. 
Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они нахо-

дятся. 
Человек и природа 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воз-

духа, воды. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, береж-

ное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съе-

добные и несъедобные. 
Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Рас-

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль жи-

вотных 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 чело-

века на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 
Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 
Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), за-

каливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Без-

опасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой про-

езжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объ-

ектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила 
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безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопас-

ного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, 

судна; знаки безопасности). 
Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование в призна-

ках мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессен-

джерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуни-

кационную сеть Интернет.  
Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одно-

классниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  
 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

жизни животного;  
 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и от-

ношения между объектами и явлениями;  
 моделировать цепи питания в природном сообществе;  
 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое собы-

тие с датой (историческим периодом). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует 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;  
 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролиру-

емого входа); 
 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 
1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, па-

мятник культуры);  
2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  
3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движе-

ния, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 
 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов при-

роды;  
 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  
 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  
 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изу-

ченного). 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при неболь-

шой помощи учителя);  
 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 
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Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого;  
 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и за-

мечания в свой адрес;  
 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь соб-

ственное суждение, мнение;  
 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  
4 КЛАСС 
Человек и общество 
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Рос-

сийской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Политико-администра-

тивная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, зна-

менитые соотечественники. 
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательно-

сти, 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, Международ-

ный 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, тради-

циям 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 истори-

ческие периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий-

ская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в раз-

ные 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 куль-

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их националь-

ности, социального статуса, религиозной принадлежности. 
Человек и природа 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по иссле-

дованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца и смена 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; исполь-

зование 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, раститель-

ный 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 при-

роды. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и живот-

ного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные 

примеры). 
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Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры го-

рода; правила безопасного по ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях куль-

туры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сиг-

налов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств индиви-

дуальной мобильности. 
Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск достоверной инфор-

мации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порта-

лов) в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 
Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  
 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде оби-

тания;  
 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверх-

ности);  
 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  
 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных учителем вопросов.  
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 
 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных образова-

тельных и информационных ресурсов; 
 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, спра-

вочники, энциклопедии, в том числе и информационно-коммуникационную сеть Интернет (в усло-

виях контролируемого выхода);  
 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.  
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотече-

ственник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и куль-

турного наследия;  
 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем орга-

нов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  
 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вред-

ных привычек;  
 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, справедли-

вости и др.;  
 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изме-

нений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  
 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  
 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного).  
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки;  
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 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости;  
 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  
 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.  
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – руководитель, 

подчинённый, напарник, члена большого коллектива;  
 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объек-

тивно оценивать свой вклад в общее дело;  
 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования ин-

струментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны от-

ражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли мно-

гонациональной России в современном мире;  
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности;  
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  
 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  
 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответствен-

ности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности;  
 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил меж-

личностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  
 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

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

другим людям.  
Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, прояв-

ление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов;  
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в раз-

ных видах художественной деятельности.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информаци-

онной);  
 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  



179 
 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

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

деятельности, интерес к различным профессиям.  
Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  
Ценности научного познания: 
 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и са-

моразвития; 
 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и са-

мостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных информа-

ционных средств.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 
 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды оби-

тания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  
 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зави-

симости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в простран-

стве);  
 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии;  
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного алгоритма;  
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  
2) Базовые исследовательские действия: 
 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты;  
 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  
 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове 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 нежи-

вая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие);  
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (опыта, измерения, исследования).  
3) Работа с информацией: 
 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  
 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму;  
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  
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 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизу-

альную информацию;  
 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, ил-

люстрацию);  
 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);  
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 
 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  
 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументиро-

ванно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  
 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к со-

беседнику;  
 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, со-

циальной 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 явле-

ниях природы, событиях социальной жизни;  
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 
 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учеб-

ной задачи;  
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль и самооценка: 
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  
 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  
 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  
 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректи-

ровать их.  
Совместная деятельность: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практиче-

ской) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей сов-

местной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  
 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возник-

новении мирно разрешать без участия взрослого;  
 ответственно выполнять свою часть работы.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и тради-

циям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  
 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  
 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий;  
 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насеко-

мые, 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); выде-

лять их наиболее существенные признаки;  
 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  
 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том 

числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  
 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  
 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; пра-

вила поведения в быту, в общественных местах;  
 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опы-

тов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  
 соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых экраном; 
 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  
 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  
 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником и электрон-

ными ресурсами школы. 
 
2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;  
 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего ре-

гиона;  
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в соци-

уме и на природе;  
 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотогра-

фиям, различать их в окружающем мире;  
 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важ-

ных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей 

родного края;  
 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природ-

ными объектами, измерения;  
 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значе-

ние природы в жизни человека;  
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 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объ-

екты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  
 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  
 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  
 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  
 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  
 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  
 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры по-

ложительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи лю-

дям, нуждающимся в ней;  
 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пасса-

жира наземного транспорта и метро;  
 соблюдать режим дня и питания;  
 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информаци-

онно-телекоммуникационную сеть Интернет;  
 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 
 
3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона;  
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  
 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 

России;  
 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
 различать расходы и доходы семейного бюджета;  
 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, разли-

чать их в окружающем мире;  
 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объ-

ектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 

соблюдать безопасность проведения опытов;  
 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую клас-

сификацию;  
 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 извле-

чения информации, ответов на вопросы;  
 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  
 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельно-

сти 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 авиа-

транспорта;  
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 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активно-

сти и принципы здорового питания; 
 соблюдать основы профилактики заболеваний; 
 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  
 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  
 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  
 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессен 
 джерах. 
4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России;  
 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  
 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  
 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  
 находить место изученных событий на «ленте времени»;  
 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  
 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России;  
 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримеча-

тельностях столицы России и родного края;  
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  
 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому пред-

положению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда;  
 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, ри-

сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  
 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая при-

знак 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 про-

цессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе 

своей местности, причины смены природных зон);  
 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубе-

жом (в пределах изученного); 
 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  
 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обще-

стве;  
 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы;  
 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  
 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  
 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной ин-

фраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах от-

дыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  
 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  
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 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных 

и информационных ресурсов.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы  
Всего  

Кон-

троль-

ные 

ра-

боты  

Прак-

тиче-

ские 

ра-

боты  

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная жизнь.  3     

1.2 
Семья. Взаимоотношения и взаимопо-

мощь в семье. 
 2     

1.3 Россия - наша Родина.  11     

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Природа - среда обитания человека. 

Взаимосвязи между человеком и при-

родой. 

 13    

 

2.2 
Растительный мир. Растения ближай-

шего окружения. 
 9    

 

2.3 
Мир животных. Разные группы живот-

ных. 
 15    

 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3     

3.2 
Безопасность в быту, безопасность пе-

шехода, безопасность в сети Интернет 
 4    

 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 66   0   0   

 

2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Прак-

тиче-

ские 

ра-

боты  

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  12     

1.2 
Семья. Семейные ценности и тради-

ции 
 2    
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1.3 
Правила культурного поведения в 

общественных местах 
 2    

 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы. Земля и 

другие планеты, звезды и созвездия. 
 7    

 

2.2 Многообразие растений  8     

2.3 Многообразие животных  11     

2.4 
Красная книга России. Заповедники 

и природные парки 
 8    

 

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни школьника  4     

3.2 

Безопасность в школе и обществен-

ном транспорте, безопасность в сети 

Интернет 

 8    

 

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68   3   0   

 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы  
Всего  

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

Прак-

тиче-

ские 

ра-

боты 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская Федера-

ция 
 14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4116e4 

1.2 
Семья - коллектив близких. Родных 

людей. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4116e4 

1.3 Страны и народы мира.  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы изучения природы. Разно-

образие веществ в окружающем 

мире. 
 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4116e4 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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2.3 Разнообразие растений  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4116e4 

2.5 Природные сообщества  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4116e4 

2.6 Человек - часть природы  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4116e4 

3.2 
Правила безопасного поведения 

пассажира. Безопасность в сети Ин-

тернет 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68   4   0   

  

4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Кон-

троль-

ные 

ра-

боты  
 

Прак-

тиче-

ские 

ра-

боты  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская Федера-

ция 
 10    

Библиотека ЦОК 

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

412850 

1.2 
История Отечества. «Лента вре-

мени» и историческая карта 
 17    

Библиотека ЦОК 

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

412850 

1.3 
Человек - творец культурных ценно-

стей. Всемирное культурное насле-

дие 
 6    

Библиотека ЦОК 

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

412850 

Итого по разделу  33   

Раздел 2. Человек и природа 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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2.1 
Методы познания окружающей при-

роды. Солнечная система 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f412850 

2.2 
Формы земной поверхности. Водо-

емы и их разнообразие 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f412850 

2.3 
Природные зоны России: общее 

представление, основные природ-

ные зоны 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f412850 

2.4 
Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия. Экологиче-

ские проблемы 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f412850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилак-

тика вредных привычек 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f412850 

3.2 
Безопасность в городе. Безопас-

ность в сети Интернет 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f412850 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68   4   0   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Окружающий мир: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Плешаков А.А., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• Окружающий мир: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Плешаков А.А., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• Окружающий мир (в 2 частях), 3 класс/ Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Акционерное обще-

ство «Издательство «Просвещение» 

• Окружающий мир (в 2 частях), 4 класс/ Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Акционерное обще-

ство «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 Окружающий мир. Методические рекомендации. 1-2 класс Автор(ы): Плешаков А. А., 

Ионова М. А., Кирпичева О. Б. и др. 

 Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными разработками.  3, 4 класс Авторы: 

Новицкая М. Ю., Белянкова Н. М., Саркисян Ю. В. и др. 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Библиотека ЦОК https://urok.apkpro.ru/ 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

ОРКСЭ 

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 резуль-

таты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый 

обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представ-

лений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, фор-

мированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, правосла-

вия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход 

к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обуча-

ющихся, 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. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диало-

гичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, об-

мена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 
Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 

особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, любо-

знательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость де-

тей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 

реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

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 обу-чения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают аб-

страктные 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. 
Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Основными задачами ОРКСЭ являются: 
 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 лич-

ности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренче-

ских 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 млад-

ших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе один час в 

неделе, общий объем составляет 34 часа. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят пра-

вославные 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: христи-

анское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
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Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусуль-

мане. Добро и зло в исламкой традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отно-

шение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление 

и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
Модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
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 «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
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. Суб-

бота (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 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги рели-

гий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в религиозной культуре. Рели-

гии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Обычаи и обряды. Религиоз-

ные ритуалы в искусстве. Праздники и календари в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государ-

ство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Высшие нрав-

ственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершен-

ствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 
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 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 
 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческой жизни; 
 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, обще-

ства; 
 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не испове-

довать никакой ре-лигии; 
 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения до-

говариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности 

собеседников к религии или к атеизму; 
 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 
 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни 

доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на по-

мощь; 
 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться 

анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других лю-

дей; 
 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств их достижения; 
 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффектив-

ные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти; 
 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситу-

ациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных тех-

нологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 
 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного по-

строения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 
 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 

пределах изученного); 
 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
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 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализи-

ровать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией: 
 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность 

к определённой религии и/или к гражданской этике; 
 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учеб-

ной задачей (текстовую, графическую, видео); 
 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информа-

ционных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 
 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 
Коммуникативные УУД: 
 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, рас-

крывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников 

общения; 
 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 
Регулятивные УУД: 
 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной де-

ятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмо-

ционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их преду-

преждения; 
 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному само-

ограничению 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 нрав-

ственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 
 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 
Совместная деятельность: 
 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 
 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпе-

ливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному ма-

териалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечи-

вать следующие достижения обучающегося: 
 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 
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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 нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

ника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраи-

вании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как 

нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяс-

нять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 
 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и дру-

гих людей) с позиций православной этики; 
 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спаси-

теле, 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), мона-

шестве и монастырях в православной традиции; 
 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, ал-

тарь, 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, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по воз-

расту, 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 с картинами; 
 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной тради-

ции 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 истори-

ческого 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 ре-

лигиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-честву, 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 духовно-нравственной культуре, традиции. 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской куль-

туры» должны отражать сформированность умений: 
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 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 
 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 нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

ника 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, скром-

ность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 
 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и дру-

гих 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 правед-

ных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 
 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, 

общения с верующими и служителями ислама; 
 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по воз-

расту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценно-

стей; 
 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 
 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, калли-

графии, 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 историче-

ского 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 ре-

лигиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 
 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-честву, 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 духовно-нравственной культуре, традиции. 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской куль-

туры» должны отражать сформированность умений: 
 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 
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 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

ника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба 

с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) 

Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как 

совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 
 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и дру-

гих людей) с позиций буддийской этики; 
 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, 

сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой 

жизни и бытия; 
 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пути и 

карме; 
 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, обще-

ния с мирскими последователями и ламами; 
 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответ-

ственности 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 буд-

дийской культуре; 
 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции 

в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов Рос-

сии, российской культуры и государственности; 
 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского истори-

ческого 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 ре-

лигиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века, 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 духовно-нравственной культуре, традиции. 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской куль-

туры» должны отражать сформированность умений: 
 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 
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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 нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

ника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраива-

нии 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, исполне-

ние заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской рели-

гиозной традиции; 
 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и дру-

гих 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 выда-

ющихся 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 Рош-а-Шана, Йом-Киппур, 

Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответ-

ственности 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 зна-

чение 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 историче-

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 
 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы ре-

лигиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века, 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. 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных куль-

тур народов России» должны отражать сформированность умений: 
 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 



196 
 

 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 нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

ника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России (пра-

вославие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 
 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, ми-

лосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, ис-

ламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 
 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традици-

онных религиях народов России; 
 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 
 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, 

муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 
 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных рели-

гий 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 тради-

ции); 
 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, ис-

лама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её значение в 

религиозной культуре; 
 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православ-

ные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного ис-

кусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 
 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении куль-

туры народов России, российского общества, российской государственности; 
 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и куль-

турного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, мона-

стыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы ре-

лигиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 
 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными рели-

гиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированность умений: 
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 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 
 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и ос-

новы духовного развития, нравственного совершенствования; 
 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обще-

стве нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духов-

ных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 
 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справед-

ливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимо-

уважение, 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, се-

мьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приво-

дить примеры; 
 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 
 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита 

Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов 

России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь 

к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 
 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; россий-

ских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государ-

ственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух 

разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли 

семейных праздников в жизни человека, семьи; 
 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для 

совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота 

детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских тра-

диционных семейных ценностей; 
 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её 

значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-сийском обществе, закон-

ных интересов и прав людей, сограждан; 
 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предприни-

мательства 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 образ-

цов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 
 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской госу-

дарственности; 
 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и куль-

турного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и 

представлению её результатов; 



198 
 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы рос-

сийской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 
 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религи-

ями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни 

в российской светской (гражданской) этике. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЬ "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ"  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы  

Всего 
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

Прак-

тиче-

ские ра-

боты 

1 Россия — наша Родина  1   0   0  
ЭОР "Облако 

знаний" 

ОРКСЭ,4 класс 

2 
Этика и её значение в жизни чело-

века. Нормы морали. Нравствен-

ные ценности, идеалы, принципы 
 8   0   0  

ЭОР "Облако 

знаний" 

ОРКСЭ,4 класс. 

3 

Государство и мораль гражданина. 

Основной Закон (Конституция) в 

государстве как источник россий-

ской гражданской этики 

 1   0   0  

ЭОР "Облако 

знаний" 

ОРКСЭ,4 класс. 

4 
Образцы нравственности в куль-

туре Отечества, народов России. 

Природа и человек 
 8   0   0  

ЭОР "Облако 

знаний" 

ОРКСЭ,4 класс. 

5 
Праздники как одна из форм исто-

рической памяти 
 2   0   0  

ЭОР "Облако 

знаний" 

ОРКСЭ,4 класс. 

6 
Семейные ценности. Этика семей-

ных отношений 
 1   0   0  

ЭОР "Облако 

знаний" 

ОРКСЭ,4 класс. 

7 
Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства 
 3   0   0  

ЭОР "Облако 

знаний" 

ОРКСЭ,4 класс. 

8 
Что значит быть нравственным в 

наше время. Методы нравствен-

ного самосовершенствования 
 6   0   0  

ЭОР "Облако 

знаний" 

ОРКСЭ,4 класс. 

9 Этикет  2   0   0  
ЭОР "Облако 

знаний" 

ОРКСЭ,4 класс. 

10 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа 

России 

 2   0  0 

ЭОР "Облако 

знаний" 

ОРКСЭ,4 класс. 



199 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 4-й класс: учебник, 4 

класс/ Шемшурина А.И., Шемшурин А.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

• Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. Методическое пособие. 

4 класс Автор(ы): Шемшурина А. И.  М. Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 

• Основы светской этики.» 4 класс/ авто.-сост. К.А. Кочегаров, М. Т. Студеникин. – 2 –е издание, 

испр. и доп. – М.: ООО «Русское слово – учебник» 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

• ЭОР "Облако знаний" ОРКСЭ, 4 класс. 

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования ориентиро-

вана на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, сформулированные в программе воспитания. 
Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной куль-

туры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к яв-

лениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков 

и развития творческого потенциала обучающихся. 
Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры обучаю-

щихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произве-

дениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 
Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое вни-

мание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отече-

ственной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных обра-

зах 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 сохра-

нении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружа-

ющей действительности). 
Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов худо-

жественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Прак-

тическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного вре-

мени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к 

миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практиче-

ского решения художественно-творческих задач. 
Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система тематиче-

ских модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 
Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, составляет 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
1 КЛАСС  
Модуль «Графика» 
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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 осо-

бенности. Приёмы рисования линией. 
Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 
Модуль «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 смеше-

ния красок и получение нового цвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения в изображаемом сюжете. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков ра-

боты гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живо-

пись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных про-

мыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыс-

лов). 
Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. 
Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 
Представления о симметрии и наблюдение 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 про-

мыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыс-

лов). 
Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 
Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 
Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуж-

дение особенностей и составных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических 

тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма сим-

метрии. 
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содер-

жания детских работ. 
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соот-

ветствии с изучаемой темой. 
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, напи-

санной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова и другие по выбору учителя).  
Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
2 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 
Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы ра-

боты. 
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, раз-

брос, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 
Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 
Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Рассматривание графиче-

ских произведений анималистического жанра.  
Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. При-

ёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски. 
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 
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 цвето-

вых 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 пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного художе-

ственного 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 (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики движе-

ния. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 
Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, па-

утинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-при-

кладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 
Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен 

в декоративной аппликации. 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в иг-

рушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по вы-

бору 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, за-

кручивания, 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 архи-

тектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного пер-

сонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).  
Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содер-

жания детских работ. 
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, шитьё, 

резьба и роспись). 
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Про-

изведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова.  
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В. В. Ва-

тагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки 

зрения их пропорций, характера движения, пластики. 
Модуль «Азбука цифровой графики». 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом ре-

дакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и ко-

пирование геометрических фигур в программе Paint. 
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие) 

в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
3 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Ма-

кет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на раз-

вороте книги. 
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 
Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитек-

турных достопримечательностей своего города. 
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 
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Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным характером. 

Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по 

памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со 

сказочным сюжетом (сказка по выбору). 
Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение 

с наклейками в виде коллажа или аппликации. 
Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность обучающегося. 
Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени 

года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); коли-

чество и состояние неба в изображении. 
Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопорт-

рете) 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 пред-

метов. 
Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого об-

раза (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа пу-

тём бумагопластики. 
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображе-

ния). 
Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пласти-

лином или глиной. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в тра-

дициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов 

по выбору учителя). 
Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи пе-

чаток или штампов. 
Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика 

и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 

канве. Рассматривание павловопосадских платков. 
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, украше-

ния фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 
Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. 
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде ма-

кета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. Графический ри-

сунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной ра-

боты (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского про-

странства, выполненных индивидуально). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстра-

ций известных российских иллюстраторов детских книг. 
Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Памятники архи-

тектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном 

мире. 
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Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятни-

ков по выбору учителя). 
Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Тре-

тьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи 

и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – 

за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого 

музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 
Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни лю-

дей.  
Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (например, 

портреты, пейзажи). 
Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шиш-

кина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других.  
Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов располо-

жения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (например, собра-

лись, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые си-

луэты машинок, птичек, облаков. 
В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, мно-

гократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе 

которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 
Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 
Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта 

для создания плаката или поздравительной открытки. 
Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщен-

ности цвета; обрезка, поворот, отражение. 
Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 
4 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления 

от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача дви-

жения 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: жен-

ский 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 индиви-

дуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве ил-

люстраций к сказкам и легендам. 
Модуль «Скульптура» 
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Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, героям Великой Оте-

чественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма 

и победительной силы.  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художе-

ственной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 
Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие.  
Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. 
Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Го-

ловные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с 

родом его занятий. 
Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 
Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плос-

кости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и 

пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. 

Разные виды изб и надворных построек. 
Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 
Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 
Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 
Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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 отечествен-

ной культуры. 
Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рем-

брандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на ост-

рове Кижи. 
Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных 

и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архи-

тектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения пред-

метно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в совре-

менном мире. 
Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ан-

самбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображе-

ние линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 
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Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устрой-

ства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (например, 

юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или роман-

ский собор, пагода, мечеть. 
Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематиче-

ского движения человека (при соответствующих технических условиях). 
Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в вир-

туальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 
Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного 

и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных традиций народов России. 
Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовос-

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  
 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные по-

зиции и социально значимые личностные качества; 
 духовно-нравственное развитие обучающихся; 
 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в соци-

ально значимой деятельности; 
 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и ли-

тературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и ин-

тереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания тради-

ций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и освое-

ния в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях.  
Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 

и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 

форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, станов-

лению чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск чело-

вечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 
Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отно-

шений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 
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Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отно-

шении 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 ак-

тивному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического про-

дукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными познавательными действиями  
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника-

тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест-

ная деятельность. 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
 характеризовать форму предмета, конструкции; 
 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 
 обобщать форму составной конструкции; 
 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуаль-

ном образе) на установленных основаниях; 
 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  
 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных объ-

ектах; 
 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространствен-

ной среде и плоскостном изображении. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразитель-

ных свойств различных художественных материалов; 
 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе опреде-

лённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архи-

тектуры и продуктов детского художественного творчества; 
 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 
 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 
 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 
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 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 инстру-

мента анализа содержания произведений; 
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 
 использовать электронные образовательные ресурсы; 
 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представлен-

ную 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 худо-

жественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 
 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями  
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  
 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), 

между поколениями, между народами; 
 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к противополож-

ным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  
 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов 

в процессе совместной художественной деятельности; 
 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследова-

тельского 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 совмест-

ной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, под-

чиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
Овладение универсальными регулятивными действиями  
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий:  
 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окру-

жающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам;  
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 
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Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной твор-

ческой работе в условиях урока. 
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со сред-

ствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометриза-

ции наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные вели-

чины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствую-

щих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической худо-

жественной деятельности. 
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответ-

ствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических 

средств его выражения (в рамках программного материала). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм 

в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги путём 

её складывания, надрезания, закручивания. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в усло-

виях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнамен-

тами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анима-

листические. 
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декора-

тивный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных про-

мыслов (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. 
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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 ана-

лиза его строения. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной за-

даче, поставленной учителем. 
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимо-

сти от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных по-

строек. 
Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значе-

ние зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным 

сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).  
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения 

к ним в соответствии с учебной установкой. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 
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 необходи-

мой композиционной основы выражения содержания. 
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотно-

сить 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 про-

странстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штри-

ховки. 
Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нане-

сение 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 крас-

кой. 
Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета. 
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные 

оттенки цвета. 
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Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный и другое. 
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, 

грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового 

состояния моря. 
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать ха-

рактер сказочных персонажей. 
Модуль «Скульптура» 
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: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, восприни-

маемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями декоратив-

ного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на ос-

нове природных мотивов. 
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргополь-

ская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художе-

ственные 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 предме-

тов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказоч-

ного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в усло-

виях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным 

постройкам. 
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев лите-

ратурных и народных сказок. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них со-

держания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 
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Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потреб-

ность в таком наблюдении. 
Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декора-

тивного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по 

дереву и ткани, чеканка). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. Крымова и других по выбору 

учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учи-

теля). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропей-

ских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и 

других по выбору учителя). 
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников И. И. Леви-

тана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других 

по выбору учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или дру-

гом 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, ки-

сточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотогра-

фии. 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 
Модуль «Графика». 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии 

форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соеди-

нением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, разме-

щение текста и иллюстраций на развороте. 
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 
Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт 

и изображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию – 

эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или 

по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 
Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
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Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и 

по представлению. 
Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы гжель 

и хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду гжели и 

хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы ор-

наментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка). 
Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему историче-

ских 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 ма-

лых 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 коллек-

тивной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться 

к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-

образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные осо-

бенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектур-

ные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на 

основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памят-

ники. 
Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразитель-

ных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-приклад-

ных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые пред-

метом изображения. 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Леви-

тана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях.  
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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 му-

зей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллек-

циях своих региональных музеев. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, ин-

струментами традиционного рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных по-

вторений 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, например, по-

здравительных открыток, афиши. 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 
Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отноше-

ния отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте 

человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или 

просто представителей народов разных культур. 
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины 

в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации 

из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и тради-

ционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной куль-

туры. 
Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или участие в кол-

лективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплек-

сах, существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной войне).  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в 

разные эпохи. 
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Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и сим-

волы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре голов-

ных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 
Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, осо-

бенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом 

его занятий и положением в обществе. 
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 
Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 
Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных 

построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять 

тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство кра-

соты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древ-

нерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся, 

иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зод-

чества.  

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устрой-

стве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусуль-

манская мечеть, уметь изображать их. 
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отече-

ственной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сури-

кова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учи-

теля). 
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Нов-

городский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектур-

ный 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 объ-

яснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободи-

тель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в куль-

туре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуж-

дать 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, Рафа-

эля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и 

их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, пер-

спективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устрой-

ства. 
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе 

избы и традициями её украшений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний 

и внутренний вид юрты.  
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-

нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фи-

гур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соот-

ветствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 

GIF-анимации. 
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий 

и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 
Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и зару-

бежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Кон-

трольные 

работы  

Практи-

ческие 

работы  

1 Ты учишься изображать  10   0   0   

2 Ты украшаешь  9   0   0   

3 Ты строишь  8   0   0   

4 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу 

 6   0   0  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 33  0   0   

 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы  

Всего  

 

Кон-

трольные 

работы  

Практи-

ческие 

работы  

1 Введение  2   0   0   

2 
Как и чем работает худож-

ник 
 14   0   0  
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3 Реальность и фантазия  5   0   0   

4 О чем говорит искусство?  7   0   0   

5 Как говорит искусство?  6   0   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  

 

Всего  

 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Практи-

ческие 

работы  

1 Введение  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

411892 

2 Искусство в твоем доме  8   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

411892 

3 
Искусство на улицах твоего 

города 
 8   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

411892 

4 Художник и зрелище  7   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

411892 

5 Художник и музей  10   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разде-

лов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  

 

Всего  

 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Практи-

ческие 

работы  

1 Введение  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

4129ea 

2 Истоки родного искусства  7   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

4129ea 

3 
Древние города нашей 

земли 
 11   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

4129ea 

4 
Каждый народ – худож-

ник 
 9   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

4129ea 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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5 
Искусство объединяет 

народы 
 6   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Изобразительное искусство: 1-й класс: учебник; 14-е издание, переработанное, 1 класс/ Немен-

ская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М.,  

• Изобразительное искусство, 2 класс/ Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Изобразительное искусство, 3 класс/ Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Изобразительное искусство, 4 класс/ Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

• Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки.1-4 классы./Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова 

• Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1– 4 классы/ Под ред. Б.М. Немен-

ского.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК 3 класс https://m.edsoo.ru/7f411892 

 Библиотека ЦОК 4 класс https://m.edsoo.ru/7f4129ea 
 

Музыка 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом комму-

никации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, форма и 

опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей му-

зыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкаль-

ного искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы по музыке 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная му-

зыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, му-

зыка кино и другие). 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 постепен-

ное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, прин-

ципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством яв-

лений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует эстетические потреб-

ности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому 

себе, другим людям, которые несёт в себе музыка.  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения яв-

ляется уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения обучающегося 

опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при составлении программы по му-

зыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения му-

зыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea


219 
 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и мето-

дов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализован-

ных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания яв-

ляется личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чут-

кости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и 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 музицирова-

нию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с приро-

дой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к традици-

онным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опыт эмоцио-

нального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного вооб-

ражения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования, 

введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том 

числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных ин-

струментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движе-

ние (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и твор-

ческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного 

строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре России, 

ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, куль-

тур, времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 

и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  
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модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает пе-

рестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. Вариативная ком-

поновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт 

внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изу-

чение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотрен-

ных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки ‑ 135 часов: 

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю),  

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе использовать 

возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного об-

разования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, му-

зеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность обучаю-

щихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в 

том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как «Изобрази-

тельное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Инвариантные модули 

Модуль № 1 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и граж-

данской 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 глу-

бокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь 

от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необ-

ходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 

настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный коло-

рит.  

Край, в котором ты живёшь 

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящён-

ных своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; 

посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор 

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, за-

клички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены 

игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; 
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вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных 

(ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням;  

Русские народные музыкальные инструменты 

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных инстру-

ментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют звуко-

изобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение музыкаль-

ного или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды 

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о му-

зыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного харак-

тера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания или 

примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыц-

кого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, 

сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора 

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, ли-

рическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, ди-

намика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Рос-

сийской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники 

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или несколь-

ких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на 

русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня 

у различных народностей Российской Федерации; 
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разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной игре 

(по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, 

далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 

праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр 

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий 

проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Фе-

дерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской Федера-

ции. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным 

самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, 

пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные ин-

струменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской Феде-

рации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных инструмен-

тах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному твор-

честву народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образ-

цов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных худож-

ников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка»  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики состав-

ляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфони-

ческих сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, во-

площённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус 

на подлинно художественных произведениях.  
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Композитор – исполнитель – слушатель 

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, творчества. Умение слу-

шать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта;  

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра «Я – композитор» (сочи-

нение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в музы-

кальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта классиче-

ской музыки. 

Композиторы – детям 

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, ис-

пользованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание, 

исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или удар-

ных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр 
Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра, «Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время 

звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам – со-

чинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано 

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в раз-

ных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная де-

монстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – исследова-

тельская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педа-

лей). 

Музыкальные инструменты. Флейта 
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Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы 

«Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории 

их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – исследо-

вательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нём. 

Вокальная музыка 

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к сво-

ему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 

Инструментальная музыка 

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Со-

ната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря музыкальных 

жанров. 

Программная музыка 

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр (вокаль-

ные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка 
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Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве ор-

кестра. 

Русские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика музы-

кальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика музы-

кальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя 

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных музы-

кантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучаю-

щимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным 

результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта обучающихся, расширение 

спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способ-

ность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном об-

щении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные 
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чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и разви-

тие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – возмож-

ность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, 

хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под му-

зыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода  

Музыкальные пейзажи 

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, кото-

рые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настро-

ения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты 

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой обра-

зам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация «Угадай мой 

характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, 

силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»;  

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие шутли-

вые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье 
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Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популяр-

ных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв танцевальных композициях и 

импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне 

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Оте-

чественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их сочинения 

и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, по-

чему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой Отечественной 

войне? 

Главный музыкальный символ 

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени 

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музы-

кальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 

музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космиче-

ский корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис, вы-

двинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Инто-

национная и жанровая близость фольклора разных народов.  

Певец своего народа 

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких пред-

ставителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 
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вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, про-

слеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, обы-

чаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музы-

канты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с рос-

сийскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными элементами 

народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанемен-

тов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослежи-

вание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной куль-

туре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. 

Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 

жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-

ча-ча, сальса, босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Им-

ператорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современ-

ные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами 

народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанемен-

тов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослежи-

вание их по нотной записи; 
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творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной куль-

туре народов мира.  

Диалог культур 

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, про-

слеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя глав-

ными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры 

были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддержи-

вает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся 

максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма 

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарские приго-

ворки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона; знакомство 

с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом коло-

кольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. Му-

соргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне;  

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах;  

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровиза-

ции), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих 

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, 

используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви 

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, 

его роли в католическом и протестантском богослужении; 
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ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произве-

дений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, изображений 

органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инстру-

мента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, художественное творчество на 

основе музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, ве-

личание и другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных 

мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об ико-

нах. 

Религиозные праздники 

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содер-

жания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном 

регионе Российской Федерации.  

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зре-

ния, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, 

Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-

классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, 

её религиозного содержания; 

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных произведений духов-

ной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта ду-

ховной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 

человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание различных 

видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучаю-

щихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры ге-

роев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий проект 

«Озвучиваем мультфильм». 
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Театр оперы и балета 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дири-

жёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента му-

зыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная экс-

курсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца 

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные но-

мера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофь-

ева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту ба-

летной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагменты из 

опер Н.А. Римского -Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки 

(«Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового со-

провождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля 

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и 

балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагмен-

тов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотр 

фильма-оперы или фильма-балета. 
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Оперетта, мюзикл 

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана и др.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; поста-

новка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, по-

свящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера 

из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война 

и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и 

другие произведения).  

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах ге-

роев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического со-

держания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и про-

изведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как 

случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от акаде-

мического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специ-

фический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных 

в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При 

этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому вос-

приятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эсте-

тичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки 
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Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, обраба-

тывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки клас-

сики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного акком-

панемента; 

Джаз 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, 

особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть пред-

ставлены примеры творчества всемирно известных джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация ритми-

ческого аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции записей 

джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных 

у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной 

музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других 

обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку од-

ной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты 

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 

программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных инструментов); 

просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции в 

компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage Band). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения ис-

полнительского, 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 музы-

кальным материалом. 

Весь мир звучит 
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Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных инстру-

ментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием зву-

коподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд 

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других последователь-

ностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда. 

Интонация 

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-

ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных инто-

наций. 

Ритм 

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 

черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из раз-

личных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) удар-

ных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с ис-

пользованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведе-

ние данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок 

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Рит-

мическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из раз-

личных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) удар-

ных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с ис-

пользованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведе-

ние данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер 
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Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на силь-

ную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 

2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальный язык  

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в нот-

ной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка 

(как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко выра-

женными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская интерпретация на 

основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков 

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки аль-

терации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной 

записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, знаков альтера-

ции; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по 

нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия 

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Ме-

лодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) различ-

ных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение повторяю-

щихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; исполнение на ду-

ховых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение 

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; 
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различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и сопро-

вождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на удар-

ных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных или ду-

ховых инструментах. 

Песня 

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад 

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый 

состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ла-

дах. 

Пентатоника 

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике 

Ноты в разных октавах 

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; сравнение одной и 

той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре по-

певок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах 

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) удар-

ных инструментов; 
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игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание рит-

мослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведе-

ние данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и аккомпа-

нементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма 

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 

знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную 

фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы 

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мело-

дическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, 

октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония 

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпане-

мента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных инстру-

ментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма 

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчаст-

ная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной 

формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 
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вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; создание 

художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации 

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4) в области научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкоте-

рапии. 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать основа-

ния для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские со-

ставы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполне-

ния, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнитель-

ских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, плани-

ровать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирова-

ния; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наибо-

лее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно-

стей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, при-

чина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классифи-

кации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представлен-

ную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-

ложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алго-

ритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсальных комму-

никативных учебных действий: 
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1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоцио-

нально-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 культур-

ные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

2) вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискус-

сии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учётом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять го-

товность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части уни-

версальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ му-

зыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регу-

лярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важ-

ному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
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с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инстру-

ментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фоль-

клору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, удар-

ные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – народ-

ных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполни-

тельский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и назы-

вать типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи симфонические, вокаль-

ные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального вос-

приятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкаль-

ного образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сход-

ства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвя-

щённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), деклама-

ционность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окру-

жающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 
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различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочине-

ниях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризо-

вать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной тради-

ции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), узна-

вать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человече-

ских голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в твор-

ческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, худож-

ник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнитель-

ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной ха-

рактер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами 

при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низ-

кие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, ак-

компанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и раз-

личия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

Количество часов 
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№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  
Всего 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

Практи-

ческие 

работы 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: «Наш 

край» (То березка, то рябина…, муз. 

Д.Б. Кабалевского, сл. А.Пришельца); 

«Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. 

Н.Соловьёвой) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

1.2 

Русский фольклор: русские народные 

песни «Во кузнице», «Веселые гуси», 

«Скок, скок, молодой дроздок», «Зе-

мелюшка-чернозем», «У кота-вор-

кота», «Солдатушки, бравы ре-

бятушки»; заклички 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

1.3 

Русские народные музыкальные ин-

струменты: русские народные песни 

«Ходит зайка по саду», «Как у наших 

у ворот», песня Т.А. Потапенко 

«Скворушка прощается»; В.Я.Шаин-

ский «Дважды два – четыре» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

1.4 

Сказки, мифы и легенды: С.Проко-

фьев. Симфоническая сказка «Петя и 

Волк»; Н. Римский-Корсаков 

«Садко» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

1.5 
Фольклор народов России: татарская 

народная песня «Энисэ», якутская 

народная песня «Олененок» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

1.6 

Народные праздники: «Рождествен-

ское чудо» колядка; «Прощай, про-

щай Масленица» русская народная 

песня 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

Итого по разделу  6     

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: Д.Кабалев-

ский песня о школе; П.И.Чайковский 

«Марш деревянных солдатиков», 

«Мама», «Песня жаворонка» из Дет-

ского альбома; Г. Дмитриев Вальс, В. 

Ребиков «Медведь» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

2.2 
Оркестр: И. Гайдн Анданте из сим-

фонии № 94; Л.ван Бетховен Марше-

вая тема из финала Пятой симфонии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

2.3 

Музыкальные инструменты. Флейта: 

И.С.Бах «Шутка», В.Моцарт Алле-

гретто из оперы волшебная флейта, 

тема Птички из сказки С.С. Прокофь-

ева «Петя и Волк»; «Мелодия» из 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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оперы «Орфей и Эвридика» К.В. 

Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси 

2.4 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, 

стихи А. Барто «Болтунья»; М.И. 

Глинка, стихи Н. Кукольника «По-

путная песня» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

2.5 

Инструментальная музыка: П.И. Чай-

ковский «Мама», «Игра в лошадки» 

из Детского альбома, С.С. Прокофьев 

«Раскаяние» из Детской музыки 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

2.6 

Русские композиторы-классики: П.И. 

Чайковский «Утренняя молитва», 

«Полька» из Детского альбома 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

2.7 

Европейские композиторы-классики: 

Л. ван Бетховен Марш «Афинские 

развалины», И.Брамс «Колыбельная» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

Итого по разделу  7     

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: С.С. Проко-

фьев «Дождь и радуга», «Утро», «Ве-

чер» из Детской музыки; утренний 

пейзаж П.И.Чайковского, Э.Грига, 

Д.Б.Кабалевского; музыка вечера - 

«Вечерняя сказка» А.И. Хачатуряна; 

«Колыбельная медведицы» сл. Яко-

влева, муз. Е.П.Крылатова; «Вечерняя 

музыка» В. Гаврилина; «Летний вечер 

тих и ясен…» на сл. Фета 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

3.2 

Музыкальные портреты: песня «Бол-

тунья» сл. А. Барто, муз. С. Прокофь-

ева; П.И. Чайковский «Баба Яга» из 

Детского альбома; Л. Моцарт «Ме-

нуэт» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

3.3 

Танцы, игры и веселье: А. Спадавек-

киа «Добрый жук», песня из к/ф «Зо-

лушка», И. Дунаевский Полька; И.С. 

Бах «Волынка» 

 1    

 

Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

3.4 

Какой же праздник без музыки? О. Би-

хлер марш «Триумф победителей»; В. 

Соловьев-Седой Марш нахимовцев; 

песни, посвящённые Дню Победы 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

Итого по разделу  4     

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Певец своего народа: А. Хачатурян 

Андантино, «Подражание народ-

ному» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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1.2 

Музыка стран ближнего зарубежья: 

Белорусские народные песни «Савка 

и Гришка», «Бульба», Г. Гусейнли, 

сл. Т. Муталлибова «Мои цыплята»; 

Лезгинка, танец народов Кавказа; 

Лезгинка из балета А.Хачатуряна 

«Гаянэ» 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

1.3 

Музыка стран дальнего зарубежья: 

«Гусята» – немецкая народная песня, 

«Аннушка» – чешская народная 

песня, М. Теодоракис народный та-

нец «Сиртаки», «Чудесная лютня»: 

этническая музыка 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

Итого по разделу  5     

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Звучание храма: П.И. Чайковский 

«Утренняя молитва» и «В церкви» из 

Детского альбома 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

2.2 

Религиозные праздники:Рождествен-

ский псалом «Эта ночь святая», Рож-

дественская песня «Тихая ночь» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

Итого по разделу  2     

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на 

экране: оперы-сказки «Муха-цоко-

туха», «Волк и семеро козлят»; песни 

из мультфильма «Бременские музы-

канты» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

3.2 

Театр оперы и балета: П. Чайковский 

балет «Щелкунчик». Танцы из вто-

рого действия: Шоколад (испанский 

танец), Кофе (арабский танец), Чай 

(китайский танец), Трепак (русский 

танец), Танец пастушков; И. Стра-

винский – «Поганый пляс Кощеева 

царства» и «Финал» из балета «Жар-

Птица» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

3.3 

Балет. Хореография – искусство 

танца: П. Чайковский. Финал 1-го 

действия из балета «Спящая краса-

вица» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

3.4 

Опера. Главные герои и номера опер-

ного спектакля: мужской и женский 

хоры из Интродукции оперы М.И. 

Глинки «Иван Сусанин» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

Итого по разделу  4     

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 
Современные обработки классики:В. 

Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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«Летняя гроза» в современной обра-

ботке, Ф. Шуберт «Аве Мария»; Поль 

Мориа «Фигаро» в современной об-

работке 

4.2 

Электронные музыкальные инстру-

менты: И. Томита электронная обра-

ботка пьесы М.П. Мусоргского «Ба-

лет невылупившихся птенцов» из 

цикла «Картинки с выставки»; 

А.Рыбников «Гроза» и «Свет Звезд» 

из к/ф «Через тернии к звездам»; А. 

Островский «Спят усталые игрушки» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

Итого по разделу  3     

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Весь мир звучит: Н.А. Римский-Кор-

саков «Похвала пустыне» из оперы 

«Сказание о невидимом граде Ки-

теже и деве Февронии» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

5.2 

Песня: П.И. Чайковский «Осенняя 

песнь»; Д.Б. Кабалевский, стихи В. 

Викторова «Песня о школе», А.Д. 

Филиппенко, стихи Т.И. Волгиной 

«Веселый музыкант» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1bf8 

Итого по разделу  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 33   0   0   

 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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2 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  
Всего 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

Практиче-

ские ра-

боты 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русские 

народные песни «Во поле береза сто-

яла», «Уж как по мосту, мосточку»; 

В.Я.Шаинский «Вместе весело ша-

гать» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

1.2 
Русский фольклор: русские народные 

песни «Из-под дуба, из-под вяза» 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

1.3 

Русские народные музыкальные ин-

струменты: Русские народные песни 

«Светит месяц»; «Ах вы, сени, мои 

сени» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

1.4 

Сказки, мифы и легенды: «Былина о 

Вольге и Микуле», А.С. Аренский 

«Фантазия на темы Рябинина для фор-

тепиано с оркестром»; Н.Добронравов 

М. Таривердиев «Маленький принц» 

(Кто тебя выдумал, звездная 

страна…) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

1.5 
Народные праздники: песни-колядки 

«Пришла коляда», «В ночном саду» 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

1.6 
Фольклор народов России: народная 

песня коми «Провожание»; татарская 

народная песня «Туган як» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

1.7 

Фольклор в творчестве профессио-

нальных музыкантов: Хор «А мы просо 

сеяли» из оперы Н.А. Римского-Корса-

кова «Снегурочка», П.И. Чайковский 

Финал из симфонии № 4 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Русские композиторы-классики: 

П.И.Чайковский «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка» из Дет-

ского альбома 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

2.2 

Европейские композиторы-классики: 

Л. ван Бетховен «Сурок»; Концерт 

для фортепиано с оркестром № 4, 2-я 

часть 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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2.3 

Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель: Н. Паганини 

каприс № 24; Л. Делиб Пиццикато из 

балета «Сильвия»; А. Вивальди Кон-

церт для виолончели с оркестром 

соль-минор, 2 часть 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

2.4 
Вокальная музыка: М.И. Глинка «Жа-

воронок»; "Школьный вальс" Исаака 

Дунаевского 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

2.5 

Программная музыка: А.К. Лядов 

«Кикимора», «Волшебное озеро»; 

М.П. Мусоргский. «Рассвет на 

Москве-реке» – вступление к опере 

«Хованщина» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

2.6 

Симфоническая музыка: П.И. Чай-

ковский Симфония № 4, Финал; С.С. 

Прокофьев. Классическая симфония 

(№ 1) Первая часть 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

2.7 

Мастерство исполнителя: Русская 

народная песня «Уж, ты сад» в ис-

полнении Л. Руслановой; Л. ван Бет-

ховен Патетическая соната (1-я 

часть) для фортепиано в исполнении 

С.Т. Рихтера 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

2.8 
Инструментальная музыка: Р. Шуман 

«Грезы»; С.С. Прокофьев «Сказки 

старой бабушки» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 
Главный музыкальный символ: Гимн 

России 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

3.2 

Красота и вдохновение: «Рассвет-ча-

родей» музыка В.Я.Шаинского сл. 

М.С.Пляцковского; П.И. Чайковский 

«Мелодия» для скрипки и фортепи-

ано, А.П. Бородин «Ноктюрн из 

струнного квартета № 2» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

Итого по разделу  2   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Диалог культур: М.И. Глинка Пер-

сидский хор из оперы «Руслан и 

Людмила»; А.И. Хачатурян «Русская 

пляска» из балета «Гаянэ»; А.П. Бо-

родин музыкальная картина «В Сред-

ней Азии»; Н.А. Римский-Корсаков 

 2    

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 
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«Песня индийского гостя» из оперы 

«Садко» 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Инструментальная музыка в церкви: 

И.С. Бах Хоральная прелюдия фа-ми-

нор для органа, Токката и фуга ре ми-

нор для органа 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

2.2 

Искусство Русской православной 

церкви: молитва «Богородице Дево 

Радуйся» хора братии Оптиной Пу-

стыни; С.В. Рахманинов «Богородице 

Дево Радуйся» из «Всенощного бде-

ния» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

2.3 

Религиозные праздники: колядки 

«Добрый тебе вечер», «Небо и 

земля», Рождественские песни 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на 

экране: фильм-балет «Хрустальный 

башмачок» (балет С.С.Прокофьева 

«Золушка»); aильм-сказка «Золотой 

ключик, или Приключения Бура-

тино», А.Толстой, муз. А.Рыбникова 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

3.2 
Театр оперы и балета: отъезд Зо-

лушки на бал, Полночь из балета С.С. 

Прокофьева «Золушка» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

3.3 

Балет. Хореография – искусство 

танца: вальс, сцена примерки ту-

фельки и финал из балета С.С. Про-

кофьева «Золушка» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

3.4 

Опера. Главные герои и номера опер-

ного спектакля: Песня Вани, Ария 

Сусанина и хор «Славься!» из оперы 

М.И. Глинки «Иван Сусанин»; Н.А. 

Римский-Корсаков опера «Сказка о 

царе Салтане»: «Три чуда», «Полет 

шмеля» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

3.5 
Сюжет музыкального спектакля: 

сцена у Посада из оперы М.И. 

Глинки «Иван Сусанин» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

3.6 

Оперетта, мюзикл: Ж. Оффенбах 

«Шествие царей» из оперетты «Пре-

красная Елена»; Песня «До-Ре-Ми» 

из мюзикла Р. Роджерса «Звуки му-

зыки» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 
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Итого по разделу  8   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки классиче-

ской музыки: Ф. Шопен Прелюдия 

ми-минор, Чардаш В. Монти в совре-

менной обработке 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

4.2 

Джаз: С. Джоплин регтайм «Артист 

эстрады». Б. Тиэл «Как прекрасен 

мир!», Д. Херман «Hello Dolly» в ис-

полнении Л. Армстронга 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

4.3 

Исполнители современной музыки: 

О.Газманов «Люси» в исполнении 

Р.Газманова (6 лет); И. Лиева, Э. Тер-

ская «Мама» в исполнении группы 

«Рирада» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

4.4 

Электронные музыкальные инстру-

менты: Э. Артемьев темы из кино-

фильмов «Раба любви», «Родня». Э. 

Сигмейстер. Ковбойская песня для 

детского ансамбля электронных и 

элементарных инструментов 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

411bf8 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34   0   0   

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  
Всего 

Контроль-

ные ра-

боты 

Практиче-

ские ра-

боты 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русская 

народная песня «Степь, да степь кру-

гом»; «Рондо на русские темы»; 

Е.П.Крылатов «Крылатые качели» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

1.2 

Русский фольклор: «Среди долины 

ровныя», «Пойду ль я, выйду ль я»; 

кант «Радуйся, Роско земле»; марш 

«Славны были наши деды», «Вспом-

ним, братцы, Русь и славу!» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

1.3 

Русские народные музыкальные ин-

струменты и народные песни: «Пошла 

млада за водой», «Ах, улица, улица 

широкая». Инструментальные наиг-

рыши. Плясовые мелодии 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 
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https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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1.4 
Жанры музыкального фольклора: рус-

ские народные песни «Ах ты, степь», 

«Я на горку шла» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

1.5 
Фольклор народов России: «Апипа», 

татарская народная песня; «Сказочка», 

марийская народная песня 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

1.6 
Фольклор в творчестве профессио-

нальных музыкантов: А.Эшпай 

«Песни горных и луговых мари» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композитор – исполнитель – слуша-

тель: концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром П.И. Чайковского (фраг-

менты), песня Леля «Туча со громом 

сговаривалась» из оперы «Снегу-

рочка» Н.А. Римского- Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

2.2 

Композиторы – детям: Ю.М.Чичков 

«Детство — это я и ты»; А.П. Боро-

дин, А.К. Лядов, Ц.А. Кюи, Н.А. Рим-

ский-Корсаков «Парафразы»; пьеса 

«Детского альбома», П.И. Чайковский 

«Игра в лошадки» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

2.3 

Музыкальные инструменты. Фортепи-

ано: «Гном», «Старый замок» из фор-

тепианного цикла «Картинки с вы-

ставки» М.П. Мусоргского; «Школь-

ные годы» муз. Д. Кабалевского, 

сл.Е.Долматовского 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

2.4 

Вокальная музыка: «Детская» — во-

кальный цикл М.П. Мусоргского; С.С. 

Прокофьев «Вставайте, люди рус-

ские!» из кантаты «Александр 

Невский» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

2.5 

Инструментальная музыка: «Тюиль-

рийский сад», фортепианный цикл 

«Картинки с выставки» М.П. Мусорг-

ского 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

2.6 

Русские композиторы-классики: М.И. 

Глинка увертюра к опере «Руслан и 

Людмила»: П.И. Чайковский «Спящая 

красавица»; А.П. Бородин. Опера 

«Князь Игорь» (фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

2.7 

Европейские композиторы-классики: 

В. Моцарт. Симфония № 40 (2 и 3 ча-

сти); К.В. Глюк опера «Орфей и Эври-

дика»; Эдвард Григ музыка к драме 

Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Л. ван 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Бетховен «Лунная соната», «К Элизе», 

«Сурок»; канон В.А. Моцарта «Слава 

солнцу, слава миру» 

2.8 

Мастерство исполнителя: песня Баяна 

из оперы М.И. Глинки «Руслан и Люд-

мила», песни гусляра Садко в опере-

былине «Садко» Н.А. Римского-Кор-

сакова 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: «Утро» Э. 

Грига, Вечерняя песня М.П. Мусорг-

ского, «Запевки» Г. Свиридова симфо-

ническая музыкальная картина С.С. 

Прокофьева «Шествие солнца». «В пе-

щере горного короля» из сюиты «Пер 

Гюнт» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

3.2 

Танцы, игры и веселье: Муз. Ю.Чич-

кова, сл.Ю.Энтина «Песенка про жи-

рафа»; М.И.Глинка «Вальс-фантазия, 

«Камаринская» для симфонического 

оркестра. Мелодии масленичного гуля-

нья из оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Контрданс сельский та-

нец - пьеса Л.ван Бетховена 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

3.3 

Музыка на войне, музыка о войне: 

песни Великой Отечественной войны – 

песни Великой Победы 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

Итого по разделу  3   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Фольклор других народов и стран в 

музыке отечественных и зарубежных 

композиторов: «Мама» русского ком-

позитора В. Гаврилина и итальян-

ского — Ч.Биксио; C.В. Рахманинов 

«Не пой, красавица при мне» и 

Ж.Бизе Фарандола из 2-й сюиты «Ар-

лезианка» 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

1.2 

Образы других культур в музыке рус-

ских композиторов: М. Мусоргский 

Танец персидок из оперы «Хован-

щина». А.Хачатурян «Танец с саб-

лями» из балета «Гаянэ» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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1.3 

Русские музыкальные цитаты в твор-

честве зарубежных композиторов: П. 

Сарасате «Москвичка». И.Штраус 

«Русский марш» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Религиозные праздники: вербное вос-

кресенье: «Вербочки» русского поэта 

А. Блока. Выучи и спой песни А. Гре-

чанинова и Р. Глиэра 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

2.2 
Троица: летние народные обрядовые 

песни, детские песни о березках («Бе-

резонька кудрявая» и др.) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Патриотическая и народная тема в те-

атре и кино: Симфония № 3 «Герои-

ческая» Людвига ван Бетховена. 

опера «Война и мир»; музыка к кино-

фильму «Александр Невский» С.С. 

Прокофьева, оперы «Борис Годунов» 

и другие произведения 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

3.2 

Сюжет музыкального спектакля: мю-

зиклы «Семеро козлят на новый лад» 

А. Рыбникова, «Звуки музыки» Р. 

Роджерса 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

3.3 
Кто создаёт музыкальный спектакль: 

В. Моцарт опера «Волшебная 

флейта» (фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Исполнители современной музыки: 

SHAMAN исполняет песню «Конь», 

музыка И. Матвиенко, стихи А. Ша-

ганова; пьесы В. Малярова из сюиты 

«В монастыре» «У иконы Богоро-

дицы», «Величит душа моя Господа» 

в рамках фестиваля современной му-

зыки 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

4.2 
Особенности джаза: «Колыбельная» 

из оперы Дж. Гершвина «Порги и 

Бесс» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

4.3 

Электронные музыкальные инстру-

менты: Э.Артемьев «Поход» из к/ф 

«Сибириада», «Слушая Баха» из к/ф 

«Солярис» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Итого по разделу  4   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: К. Сен-Санс пьесы из сю-

иты «Карнавал животных»: «Коро-

левский марш льва», «Аквариум», 

«Лебедь» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

5.2 

Ритм: И. Штраус-отец Радецки-марш, 

И. Штраус-сын Полька-пиццикато, 

вальс «На прекрасном голубом Ду-

нае» (фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

411bf8 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34   0   0   

 

4 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 
Всего 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

Практи-

ческие 

работы 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русские 

народные песни «Выходили красны 

девицы», «Вдоль да по речке», «Сол-

датушки, бравы ребятушки»; 

Е.П.Крылатов, Ю.С.Энтин «Лесной 

олень» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

1.2 

Первые артисты, народный театр: 

И.Ф. Стравинский балет «Пет-

рушка»; русская народная песня 

«Скоморошья-плясовая», фрагменты 

из оперы «Князь Игорь» А.П. Боро-

дина; фрагменты из оперы «Садко» 

Н.А. Римского-Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

1.3 

Русские народные музыкальные ин-

струменты: П.И. Чайковский пьесы 

«Камаринская» «Мужик на гармо-

нике играет»; «Пляска скоморохов» 

из оперы «Снегурочка» Н.А. Рим-

ского-Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

1.4 

Жанры музыкального фольклора: 

русская народная песня «Выходили 

красны девицы»; «Вариации на Ка-

маринскую» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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1.5 
Фольклор народов России: Якутские 

народные мелодии «Призыв весны», 

«Якутский танец» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

1.6 

Фольклор в творчестве профессио-

нальных музыкантов: С.В. Рахмани-

нов 1-я часть Концерта №3 для фор-

тепиано с оркестром; П.И. Чайков-

ский песни «Девицы, красавицы», 

«Уж как по мосту, по мосточку» из 

оперы «Евгений Онегин»; Г.В. Сви-

ридов Кантата «Курские песни»; С.С. 

Прокофьев кантата «Александр 

Невский» 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: П.И. Чайков-

ский «Сладкая греза», из Детского 

альбома, Д.Д. Шостакович Вальс-

шутка; песни из фильма-мюзикла 

«Мэри Поппинс, до свидания» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

2.2 
Оркестр: И. Гайдн Анданте из сим-

фонии № 94; Л. ван Бетховен Марше-

вая тема из финала Пятой симфонии 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

2.3 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, 

стихи А. Барто «Болтунья»; М.И. 

Глинка, стихи Н. Кукольника «По-

путная песня» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

2.4 

Инструментальная музыка: П.И. Чай-

ковский «Мама», «Игра в лошадки» 

из Детского альбома, С.С. Прокофьев 

«Раскаяние» из Детской музыки 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

2.5 
Программная музыка: Н.А. Римский-

Корсаков Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

2.6 
Симфоническая музыка: М.И. 

Глинка. «Арагонская хота», П. Чай-

ковский Скерцо из 4-й симфонии 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

2.7 

Русские композиторы-классики: П.И. 

Чайковский «Танец феи Драже», 

«Вальс цветов» из балета «Щелкун-

чик» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

2.8 

Европейские композиторы-классики: 

Ж. Бизе «Арлезианка» (1 сюита: Пре-

людия, Менуэт, Перезвон, 2 сюита: 

Фарандола – фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

2.9 
Мастерство исполнителя: Скерцо из 

«Богатырской» симфонии А.П.Боро-

дина 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Итого по разделу  9   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Искусство времени: Н. Паганини 

«Вечное движение», И. Штраус 

«Вечное движение», М. Глинка «По-

путная песня», Э. Артемьев «Полет» 

из к/ф «Родня»; Е.П.Крылатов и 

Ю.С.Энтин «Прекрасное далеко» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

Итого по разделу  1   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Музыка стран ближнего зарубежья: 

песни и плясовые наигрыши народ-

ных музыкантов-сказителей (акыны, 

ашуги, бакши и др.); К. Караев Колы-

бельная и танец из балета «Тропою 

грома». И. Лученок, М. Ясень «Май-

ский вальс». А.Пахмутова, Н.Добро-

нравов «Беловежская пуща» в испол-

нении ВИА «Песняры» 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

1.2 

Музыка стран дальнего зарубежья: 

норвежская народная песня «Вол-

шебный смычок»; А.Дворжак Сла-

вянский танец № 2 ми-минор, Юмо-

реска. Б.Сметана Симфоническая по-

эма «Влтава» 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Религиозные праздники: пасхальная 

песня «Не шум шумит», фрагмент 

финала «Светлый праздник» из сю-

иты-фантазии С.В. Рахманинова 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на 

экране: «Морозко» – музыкальный 

фильм-сказка музыка Н. Будашкина; 

С. Никитин «Это очень интересно», 

«Пони», «Сказка по лесу идет», «Ре-

зиновый ёжик»; Г.В. Свиридов сюита 

«Музыкальные иллюстрации» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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3.2 

Театр оперы и балета: Сцена народ-

ных гуляний из второго действия 

оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде Ки-

теже и деве Февронии» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

3.3 

Балет: А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» 

(фрагменты); Р. Щедрин Балет «Ко-

нек-горбунок», фрагменты: «Деви-

чий хоровод», «Русская кадриль», 

«Золотые рыбки», «Ночь» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

3.4 

Опера. Главные герои и номера опер-

ного спектакля: оперы «Садко», «Бо-

рис Годунов», «Сказка о царе Сал-

тане» Н.А. Римского-Корсакова 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

3.5 

Патриотическая и народная тема в 

театре и кино: П.И. Чайковский Тор-

жественная увертюра «1812 год»; 

Ария Кутузова из оперы С.С.Проко-

фьева «Война и мир»; попурри на 

темы песен военных лет 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки классиче-

ской музыки: В.А. Моцарт «Колы-

бельная»; А. Вивальди «Летняя 

гроза» в современной обработке; Ф. 

Шуберт «Аве Мария» в современной 

обработке; Поль Мориа «Фигаро» 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

4.2 

Джаз: Дж. Гершвин «Летнее время», 

Д.Эллингтон «Караван». Г.Миллер 

«Серенада лунного света», «Чатта-

нуга Чу-Чу» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

Итого по разделу  3   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: С.В.Рахманинов. «Си-

рень»; Р.Щедрин. Концерт для ор-

кестра «Озорные частушки» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

5.2 

Музыкальный язык: Я. Сибелиус 

«Грустный вальс»; К. Орф «О, Фор-

туна!» (№ 1) из кантаты «Кармина 

Бурана»; Л. Андерсон «Пьеса для пи-

шущей машинки с оркестром» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

Итого по разделу  2   

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34   0   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Музыка: 2-й класс: учебник, 2 класс/ Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С., Акци-

онерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • Музыка: 3-й класс: учебник, 3 класс/ Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С., Акцио-

нерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • Музыка: 4-й класс: учебник, 4 класс/ Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С., Акцио-

нерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • Музыка, 1 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество «Изда-

тельство «Просвещение» 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

– Рабочая программа курса внеурочной деятельности предметной области «Искусство» (Му-

зыка) «Хоровое пение» (для 1–4 классов и 5–8 классов образовательных организаций). – ФГБНУ 

«ИСРО РАО», 2022. – 132 с. – URL: ВУД_ПРП-внеуроч.-деят. ИскусствоМузыка_Хоровоепе-

ние_Новая.pdf (edsoo.ru). 

 – Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр» (начальное об-

щее и основное общее образование): учебное пособие для общеобразовательных организаций. – 

ФГБНУ «ИСРО РАО», 2022. – 65 с. – URL: ВУД_ПРП-курса-внеурочной-деятельности-Музы-

кальный-театрначальное-общее-и-основное-общее-образование_Новая.pdf (edsoo.ru)  

 – Методика преподавания музыки (основное общее образование). Музыкальное произведе-

ние в контексте межпредметных связей. – ФГБНУ «ИСРО РАО», 2022. – 77 с. – URL: 

https://edsoo.ru/mr-muzyka/ 

 – Методика преподавания музыки в начальных классах общеобразовательной школы. Часть 

I. Пение и вокальная импровизация. – ФГБНУ «ИСРО РАО», 2022. – 116 с. -URL: 

https://edsoo.ru/2023/08/01/metodikaprepodavaniya-muzyki-v-nachal/  

- Электронный адрес для методического взаимодействия с лабораторией художественно-эс-

тетического образования ФГБНУ «ИСРО»: info@instrao.ru 

 

Предметная область «Труд (технология)» 

Труд (технология) 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» ориентирована на целевые приори-

теты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулиро-

ванные в программе воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация обуча-

ющихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологиче-

ских и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его со-

здания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических 

умений, необходимых для разумной организации собственной жизни воспитание ориентации на 

будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практического знакомства с ис-

торией 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, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях 

их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через форми-

рование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полу-

ченных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности по-

средством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 
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развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельно-

сти; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённыхь 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, добросо-

вестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, актив-

ности 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 окружаю-

щей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил куль-

туры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных струк-

турных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

 технологии, профессии и производства; 

 технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными 

материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома); 

 конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом возможностей ма-

териально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование 

из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототех-

ника (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации); 

 ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организа-

ции). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуника-

бельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, по-

строение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, имено-

ванными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художественной вы-

разительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий 

мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художествен-

ных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» 

(использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Литератур-

ное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «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). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 
Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из раз-

личных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. Бе-

режное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, раз-

нообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка 
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во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хра-

нение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми мате-

риалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использо-

вание конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки материа-

лов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как направляю-

щему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких оди-

наковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы 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). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, отрыва-

нием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обра-

ботки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и 

другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, со-

ставление 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 пря-

мого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, тек-

стиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выпол-

няемого 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. Информа-

ция. Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение предмета «Труд (технология)» в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 второ-

степенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), исполь-

зовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рису-

нок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на во-

просы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внима-

ние к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструк-

цию 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, поддер-

живать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовле-

ния изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практиче-

ских действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная раз-

метка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка из-

делия 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 техно-

логических процессов. Мир профессий. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 
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Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование 

и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных ма-

териалов. 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 со-

ответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чер-

тёжные инструменты – линейка, угольник, циркуль. Их функциональное назначение, конструк-

ция. Приёмы безопасной работы колющими инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямо-

угольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соеди-

нение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе нату-

рального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее пред-

ставление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, 

наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. 

Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изго-

товления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка дета-

лей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармонич-

ной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чер-

тежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных кон-

структивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение предмета труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 учётом указанных крите-

риев; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отноше-

ние к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о выпол-

ненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планиро-

вать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в ра-

боте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осу-

ществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, анало-

гичных используемым на уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, ма-

териала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ан-

самбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни совре-

менного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов 

– жёсткость 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 индивиду-

альные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществле-

ние сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель (ли-

дер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Раз-

нообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, сравнитель-

ный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из 
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бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и тех-

нологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в за-

висимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), зна-

ние приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назна-

чения изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необхо-

димых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Пре-

образование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых допол-

нений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных постро-

ений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий ши-

лом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых мате-

риалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, сте-

бельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. При-

шивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из несколь-

ких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декора-

тивно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соеди-

нений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений 

для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной кон-

струкции в развёртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники ин-

формации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональ-

ный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) 

и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной инфор-

мацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с тек-

стовым редактором Microsoft Word или другим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на во-

просы и высказываниях (в пределах изученного); 
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осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 

представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (ис-

пользуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

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 выполне-

ния задания. 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать 

план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам; 

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

общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части ра-

боты. 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определён-

ными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сы-

рьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и дру-

гие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние совре-

менных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её 

защиты. 
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Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом тра-

диционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание син-

тетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Вне-

сение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополни-

тельными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, осо-

бенностями 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 чертёжных ин-

струментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в со-

ответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лека-

лам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» 

и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и кре-

стообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и 

отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее зна-

комство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравне-

нии с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргоно-

мичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструк-

тора, по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных но-

вых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и техно-

логического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных 

работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инстру-

менты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий 

робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презен-

тация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной пре-

образующей 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. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на во-

просы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подби-

рать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (ис-

пользуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учё-

том указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второ-

степенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источ-

никами, анализировать её 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 материа-

лизованной 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отноше-

ние к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с раз-

ными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познаватель-

ной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в со-

ответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами про-

гнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 
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выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудниче-

ство, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжела-

тельной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и по-

желания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и поже-

лания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА 

РОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни че-

ловека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосу-

ществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным тра-

дициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические 

чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов при-

родных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобра-

зующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, способность к различным видам практической преобразующей дея-

тельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника-

тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-

местная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 
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делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирова-

ния, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объектив-

ность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других ин-

формационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ-

сальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и допол-

нения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наве-

дение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их резуль-

татами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: об-

суждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оцени-

вать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости 

помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предла-

гаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты про-

дукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практиче-

ской работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пласти-

лин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, смина-

ние, резание, лепка и другие), 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 другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за ин-

струментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), ана-

лизировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовле-

ния; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, реза-

ние, 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, прида-

вать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, смина-

нием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично 

и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкци-

онную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руко-

водством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное 

значение. 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», 

«способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удоб-

ство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов декора-

тивно-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, само-

стоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, ли-

ния выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 

(эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную кон-

струкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, кон-

структорские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле-

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 
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называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и син-

тетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструмен-

тов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при изготовле-

нии 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 реше-

нии простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований кон-

струкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов пере-

дачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и об-

работки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных за-

даний; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве 

и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изу-

ченного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зави-

симости 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 изде-

лия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функциональ-

ного назначения изделия; 
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на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские за-

дачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изобра-

жений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравни-

вание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осу-

ществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно пред-

ставлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  
Всего  

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Практи-

ческие 

работы  

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1. 

Природное и техническое окру-

жение человека. Мир профессий. 

Профессии, связанные с изучае-

мыми материалами и производ-

ствами 

4    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу 4    

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование 

2.1. 

Природные материалы. Свойства. 

Технологии обработки. Способы 

соединения природных материа-

лов 

 4   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.2. 
Композиция в художественно-де-

коративных изделиях 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.3. 

Пластические массы. Свойства. 

Технология обработки. Получе-

ние различных форм деталей из-

делия из пластилина. Мир про-

фессий 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.4. 
Бумага. Ее основные свойства. 

Виды бумаги. Мир профессий 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.5. 
Картон. Его основные свойства. 

Виды картона. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.6. Сгибание и складывание бумаги  3    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.7. 
Ножницы – режущий инстру-

мент. Резание бумаги и тонкого 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 
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картона ножницами. Понятие 

«конструкция». Мир профессий 

2.8. 
Шаблон – приспособление. Раз-

метка бумажных деталей по шаб-

лону 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.9. 
Общее представление о тканях и 

нитках. Мир профессий 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.10. Швейные иглы и приспособления  1   
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.11. 
Варианты строчки прямого 

стежка (перевивы). Вышивка 
3    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.12. 
Выставка работ. Итоговое заня-

тие 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу 29    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 33   0   0   

 

2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  
Всего  

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Практи-

ческие 

работы  

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1. 

Средства художественной выра-

зительности (композиция, цвет, 

форма, размер, тон, светотень, 

симметрия) в работах мастеров. 

Мир профессий. Мастера и их 

профессии 

5    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу 5    

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование 

2.1. 
Технология и технологические 

операции ручной обработки мате-

риалов 
 4   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.2. 
Технология и технологические 

операции ручной обработки ма-

териалов (общее представление) 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.3. 
Элементы графической грамоты. 

Мир профессий 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.4. 
Разметка прямоугольных деталей 

от двух прямых углов по линейке 
 3   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 
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2.5. 

Угольник – чертежный (кон-

трольно-измерительный) инстру-

мент. Разметка прямоугольных 

деталей по угольнику 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.6. 

Циркуль – чертежный (кон-

трольно-измерительный) инстру-

мент. Разметка круглых деталей 

циркулем 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.7. 
Подвижное и неподвижное соеди-

нение деталей. Соединение дета-

лей изделия 
 5   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.8. 
Машины на службе у человека. 

Мир профессий  2    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.9. 

Технология обработки текстиль-

ных материалов. Натуральные 

ткани. Основные свойства нату-

ральных тканей. Мир профессий 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.10. 
Технология изготовления швей-

ных изделий. Лекало. Строчка ко-

сого стежка и ее варианты 
 6   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу 28    

Раздел 3. Итоговый контоль за год 

3.1. Проверочная работа 1 1   

Итого по разделу 1 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34 1   0   

 

3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  
Всего  

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Практи-

ческие 

работы  

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1. 
Современные производства и про-

фессии, связанные с обработкой 

материалов 

2   
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу 2    

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 

2.1. 
Современный информационный 

мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение 

3   
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу 3    

Раздел 3. Технологии ручной обработки материалов 

3.1. 
Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений. 
4   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 
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(технология обработки пластиче-

ских масс, креповой бумаги, 

фольги). Мир профессий 

3.2. 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 

Фольга. Технология обработки 

фольги. Мир профессий 

1   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

3.3. 

Архитектура и строительство. 

Гофрокартон. Его строение свой-

ства, сферы использования. Мир 

профессий 

1   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

3.4. 
Объемные формы деталей и изде-

лий. Развертка. Чертеж развертки. 

Мир профессий 
6   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

3.5. 
Технологии обработки текстиль-

ных материалов 
4   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

3.6. 
Пришивание пуговиц. Ремонт 

одежды 
2   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

3.7. 

Современные производства и 

профессии (история швейной ма-

шины или другое). Мир профес-

сий 

4   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу 22    

Раздел 4. Конструирование и моделирование 

4.1. 

Конструирование изделий из раз-

ных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по задан-

ным условиям. Мир профессий 

6   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу 6    

Раздел 5. Итоговый контоль за год 

5.1. Проверочная работа 1 1   

Итого по разделу 1 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34 1   0   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  
Всего  

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

Практи-

ческие 

работы  

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1. 
Технологии, профессии и произ-

водства. Современные производ-

ства и профессии 

2   
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru 

Итого по разделу 2    

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 
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2.1. 
Информационно-коммуникаци-

онные технологии 
3   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу 3    

Раздел 3. Конструирование и моделирование 

3.1. 
Конструирование робототехниче-

ских моделей 
5   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru

/ 

Итого по разделу 5    

Раздел 4. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование 

4.1. 
Конструирование сложных изде-

лий из бумаги и картона 
4   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

4.2. 
Конструирование объемных изде-

лий из разверток 
3   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

4.3. 
Интерьеры разных времен. Декор 

интерьера. Мир профессий 
3   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

4.4. 
Синтетические материалы. Мир 

профессий 
5   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

4.5. 
История одежды и текстильных 

материалов. Мир профессий 
5   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

4.6. 

Конструирование и моделирова-

ние. Конструирование изделий из 

разных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по задан-

ным условиям 

3   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу 23    

Раздел 5. Итоговый контоль за год 

5.1. 
Подготовка портфолио. Прове-

рочная работа 
1 1  

 

Итого по разделу 1 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34 1   0   

 

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности современного рос-

сийского общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном ак-

тивно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности фи-

зической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации, но при этом учитыва-

ются физические возможности и особенности здоровья каждого конкретного ребенка с ОВЗ.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии современ-

ного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 

запросы родителей обучающихся, педагогических работников на обновление содержания обра-

зовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и тех-

нологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной 

природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, разви-

тию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучаю-

щихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  
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Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования яв-

ляется формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой само-

стоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Дости-

жение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, 

развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной 

и прикладно-ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в форми-

ровании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития 

физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направлен-

ности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обуча-

ющихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гим-

настикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюде-

ний за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета 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 про-

цессе совместной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования являются базовые положения личностно-деятельностного 

подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной личности обучаю-

щихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению обучаю-

щимися двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного пред-

мета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на разви-

тие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает 

в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, кото-

рые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки обучаю-

щихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической культуре в раздел 

«Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентиро-

ванная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся 

в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 

форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

программами по видам спорта, которые могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные орга-

низации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физи-

ческая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях ре-

гиона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о фи-

зической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствова-

ние».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты.  
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Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посредством со-

временных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информа-

ционно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального общего обра-

зования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности  

Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортив-

ном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. 

Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, повороты 

направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом, 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные гимнастиче-

ские 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 груп-

пировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступа-

ющим 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. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подго-

товка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, вы-

носливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений 

по физической культуре. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  
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Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкуль-

тминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построе-

нии и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя 

на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся ско-

ростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакал-

кой 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 во время спуска. 

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную ми-

шень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно-координиро-

ванные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направле-

ниях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба 

по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-

координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, 

обеганием предметов, с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию Рос-

сии. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности  

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: общеразвива-

ющие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Спо-

собы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка 

нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физиче-

ских упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика за-

нятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зри-

тельной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 

нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по одному в ко-

лонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упраж-

нения 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 по-

воротом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым боком.  
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Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и 

левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изме-

няющейся скоростью 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 поло-

жения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражне-

ния в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в по-

ложении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной направленно-

сти: 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 пере-

ступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и 

спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, 

погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. 

Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая 

нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: веде-

ние футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к вы-

полнению нормативных требований комплекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в 

России.  

Способы самостоятельной деятельности  

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. Ре-

гулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подго-

товкой. 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 пер-

вой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление 

мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упраж-

нений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: ку-

пание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражне-

ний. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастиче-

ской перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика 

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Пры-

жок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической 
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дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на даль-

ность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в пере-

движении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в 

плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефи-

зической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча сверху, выпол-

нение 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, выпол-

нение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного обще-

ния во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных за-

даний; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятель-

ности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического разви-

тия и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсаль-

ные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
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 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упраж-

нениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отли-

чительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 

её нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положе-

ния;  
 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  
 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других обучаю-

щихся и учителя;  
 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определе-

ния победителей. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  
 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 
 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнователь-

ной деятельности. 
К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсаль-

ные учебные действия.  
Познавательные универсальные учебные действия:  
 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и опреде-

лять их отличительные признаки;  
 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  
 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику 

нарушения осанки; 
 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических ка-

честв, проводить процедуры их измерения. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие при-

меры её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 
 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  
 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического разви-

тия и физической подготовленности. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного со-

держания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, заня-

тия лыжной и плавательной подготовкой);  
 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию фи-

зических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  
 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 
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 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, прояв-

лять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  
К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсаль-

ные учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия:  
 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действи-

ями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;  
 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирова-

ния на занятиях физической культурой;  
 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  
 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведе-

ния на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупре-

ждению нарушения осанки; 
 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств 

в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблю-

дением правил и норм этического поведения;  
 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельно-

сти во время совместного выполнения учебных заданий;  
 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  
 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации 

и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе срав-

нения с заданными образцами;  
 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контро-

лировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  
 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллектив-

ное решение.  
К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсаль-

ные учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия:  
 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  
 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  
 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный мате-

риал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических ка-

честв; 
 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  
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 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собствен-

ных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление 

к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры под-

бора одежды для самостоятельных занятий; 
 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилак-

тике её нарушения; 
 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по од-

ному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки 

на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  
 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  
 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  
2 КЛАСС К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 
 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 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 пра-

вой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  
 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  
 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с 

прямого разбега;  
 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого склона 

и тормозить падением;  
 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр;  
  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  
3 КЛАСС К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 
 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  
 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревно-

вательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической куль-

турой;  
 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 пре-

дупреждением появления утомления; 
 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 
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 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и измене-

нием положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом 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.  
4 КЛАСС К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 
 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины;  
 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здо-

ровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  
 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физиче-

ских качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  
 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных за-

нятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях гим-

настикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  
 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  
 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 
 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкаль-

ное сопровождение;  
 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  
 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  
 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине 

(по выбору обучающегося); 
 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и фут-

бол в условиях игровой деятельности; 
 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы  
Всего  

 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

Прак-

тиче-

ские 

работы 
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Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической куль-

туре 
 2    https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Режим дня школьника  1    https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Гигиена человека  1    https://myschool.edu.ru/ 

1.2 Осанка человека  1    https://myschool.edu.ru/ 

1.3 
Утренняя зарядка и физкуль-

тминутки в режиме дня 

школьника 
 1    https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 
Гимнастика с основами акро-

батики 
 16    https://myschool.edu.ru/ 

2.2 Лыжная подготовка  6    https://myschool.edu.ru/ 

2.3 Легкая атлетика  14    https://myschool.edu.ru/ 

2.4 
Подвижные и спортивные 

игры 
 10    https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу 46   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 
 14    https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 66   0   0   

2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Всего 

 

Кон-

троль-

ные 

ра-

боты 

Практи-

ческие 

работы 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2    
https://myschool.edu

.ru/ 

Итого по разделу  2   

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Физическое развитие и его из-

мерение 
 5    

https://myschool.edu

.ru/ 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Занятия по укреплению здоро-

вья 
 1    

https://myschool.edu

.ru/ 

1.2 
Индивидуальные комплексы 

утренней зарядки 
 1    

https://myschool.edu

.ru/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 
Гимнастика с основами акро-

батики 
 10    

https://myschool.edu

.ru/ 

2.2 Лыжная подготовка  10    
https://myschool.edu

.ru/ 

2.3 Легкая атлетика  10    
https://myschool.edu

.ru/ 

2.4 Подвижные игры  14    
https://myschool.edu

.ru/ 

Итого по разделу  44   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению 

нормативных требований ком-

плекса ГТО 
 15    

https://myschool.edu

.ru/ 

Итого по разделу  15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

 

3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы  

 

Всего 

 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

 

Практи-

ческие 

работы 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1    
https://myschool.e

du.ru/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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2.1 
Виды физических упражнений, 

используемых на уроках 
 1    

https://myschool.e

du.ru/ 

2.2 
Измерение пульса на уроках 

физической культуры 
 1    

https://myschool.e

du.ru/ 

2.3 Физическая нагрузка  1    
https://myschool.e

du.ru/ 

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Закаливание организма  1    
https://myschool.e

du.ru/ 

1.2 
Дыхательная и зрительная гим-

настика 
 1    

https://myschool.e

du.ru/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 
Гимнастика с основами акроба-

тики 
 9    

https://myschool.e

du.ru/ 

2.2 Легкая атлетика  8    
https://myschool.e

du.ru/ 

2.3 Лыжная подготовка  12    
https://myschool.e

du.ru/ 

2.4 Плавательная подготовка  6    
https://myschool.e

du.ru/ 

2.5 Подвижные и спортивные игры  12    
https://myschool.e

du.ru/ 

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нор-

мативных требований ком-

плекса ГТО 
 15    

https://myschool.e

du.ru/ 

Итого по разделу  15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

 

4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  

 

Всего 

 

Кон-

троль-

ные 

ра-

боты 

 

Прак-

тиче-

ские 

работы 

 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2    
https://myschool.edu

.ru/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Самостоятельная физическая 

подготовка 
 3    

https://myschool.edu

.ru/ 

2.2 
Профилактика предупреждения 

травм и оказание первой по-

мощи при их возникновении 
 2    

https://myschool.edu

.ru/ 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Упражнения для профилактики 

нарушения осанки и снижения 

массы тела 
 1    

https://myschool.edu

.ru/ 

1.2 Закаливание организма  1    
https://myschool.edu

.ru/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 
Гимнастика с основами акроба-

тики 
 13    

https://myschool.edu

.ru/ 

2.2 Легкая атлетика  7    
https://myschool.edu

.ru/ 

2.3 Лыжная подготовка  7    
https://myschool.edu

.ru/ 

2.4 Плавательная подготовка  8    
https://myschool.edu

.ru/ 

2.5 Подвижные и спортивные игры  9    
https://myschool.edu

.ru/ 

Итого по разделу  44   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нор-

мативных требований ком-

плекса ГТО 
 15    

https://myschool.edu

.ru/ 

Итого по разделу  15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Физическая культура, 1-4 класс/ Лях В.И., Акционерное общество «Издательство «Про-

свещение» 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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Часть, формируемая учакстниками образовательных отношений 

«Информатика, логика, математика»         

Рабочая программа курса «Информатика, логика, математика» составлена в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших клас-

сов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), с использова-

нием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, 

математика». – Москва: Издательство РОСТ, 2023 г. 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для учащихся начальных классов и рассчитана на три года обучения.  

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и кон-

центрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные ре-

зультаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в до-

стижении планируемых результатов. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5.В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоенияпро-

граммы факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенные Асмоло-

вым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности уча-

щихся по каждой теме. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы раз-

вивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельно-

сти: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать 

и опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зри-

тельного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные за-

дачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности уча-

щихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу 

и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школь-

ных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие позна-

вательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных 

знаний и умений. 
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Общая характеристика учебного курса. Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. 

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, само-

контроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспо-

койство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется 

отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс со-

стоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и раз-

вивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания зада-

ния и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привле-

кательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать реше-

ния, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач лю-

бой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка реше-

ния задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех де-

тей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные про-

цессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внима-

ния. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи 

продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, ко-

торые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмо-

циональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различ-

ные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет 

сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы по-

вторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач. 

Для проведения занятий можно использовать учебно-методический комплект, состоящий 

из следующих учебных пособий:  

 а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариан-

тов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на раз-

витие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления ихматематиче-

ского развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить зако-

номерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать 

их примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий 

отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и 

переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - состав-

лена автором пособия. 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 

условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 
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- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядыва-

ясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые 

задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зри-

тельной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысли-

вают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у 

детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометри-

ческого характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного ри-

сунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с  изографами (слова записаны бук-

вами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям мате-

риале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполне-

ния таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды ана-

лиза и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Модель занятия в 1-3 классах такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучше-

ния мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых 

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели 

различных психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличива-

етсяобъем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 
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РАЗМИНКА (3 минуты). Основной задачей данного этапа является создание у ребят опре-

деленного положительного эмоционального фона, без которогоэффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны 

вызватьинтерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены не-

малой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной 

деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБ-

НОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (15минут) Используемые на этом этапе за-

нятия задания не только способствуют развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, 

неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и 

приемы познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все 

задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двигатель-

ную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько различных 

заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут) 

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или постро-

или при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по гео-

метрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они 

не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию сим-

метрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую мо-

торику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное 

составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над 

словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение выразительными свой-

ствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего раз-

вития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

Описание места курса в учебном плане. Курс введен в часть учебного плана, формиру-

емого образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального направления.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для учащихся начальных классов и рассчитана на три года обучения. В первом классе 33 часа (1 час 

в неделю). Во 2,3 34 часа (1 час в неделю). Курс является безотметочным (зачет/незачет). 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-

зума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовер-

шенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, пред-

ставителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и пе-

дагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универ-

сальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабо-

чей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель-

ности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математиче-

ские объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рас-

сказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших мо-

делей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
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- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методи-

кам Холодовой О, Криволаповой Н.А. 

 Текущий:  -прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью вы-

полнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опи-

рающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия мето-

дом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль в формах: тестирование; практические работы; творческие работы 

учащихся; контрольные задания. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит ре-

шить в ходе осуществления   деятельности. 

 Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его 

с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя.  

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эф-

фект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обес-

печивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости 

по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других 

уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной де-

ятельности). 

Также показателем эффективности занятий по курсу ИЛМ являются данные, которые учитель на 

протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития 

познавательных способностей детей. 

Содержание курса. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по слож-

ности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, дви-

жения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тре-

нировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смыс-

ловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, уве-

личению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 
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Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражне-

ния на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устой-

чивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления.Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, уме-

ние сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Фор-

мирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упраж-

нений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено 

с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения да-

вать несложные определения понятиям. 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся  

1 класс (33 часа) 

№ Тема Основные виды учебной деятельно-

сти учащихся 

1 Выявление уровня развития внимания, вос-

приятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок) 

 

 

Различать  главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упраж-

нений, сравнивать предметы. 

 

Выделять закономерности, завершать 

схемы. 

 

Анализировать ситуацию,устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

 

Называть предметы по описанию. 

 

Демонстрировать способность пере-

ключать, распределять внимание 

 

Объяснять  значение слов и выраже-

ний. 

 

Составлять  загадки, небольшие рас-

сказы, сочинять сказки. 

 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

 

2 Развитие концентрации внимания.  

Графический диктант 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

4 Тренировка слуховой памяти Развитие 

мышления. Графический диктант 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

6 Развитие аналитических способностей. Со-

вершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

7 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. Рисуем по об-

разцу. 

8 Развитие логического мышления. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

9 Развитие концентрации внимания.  Развитие 

мышления. Графический диктант 

10 Тренировка внимания.  Развитие мышления.  

Графический диктант 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мыш-

ления. Графический диктант. 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

13 Развитие аналитических способностей. Со-

вершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

14 Совершенствование воображения. Задания 
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по перекладыванию спичек. Рисуем по об-

разцу. 

Объяснять  значение слов и выраже-

ний. 

 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и метафо-

рических выражений. 

15 Развитие логического мышления. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

16 Развитие концентрации внимания.  

 Развитие мышления. Графический диктант 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

18 Тренировка слуховой памяти. Тренировка 

зрительной памяти Развитие мышления.  

Графический диктант 

19. Развитие аналитических способностей. Со-

вершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

 

Определять  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем логических задач  

и проведения дидактических игр. 

 

Объяснять  закономерности. 

 

 

Выделять черты сходства и различия 

 

Описывать признаки геометрических 

фигур. 

 

Находить и выделять признаки разных 

предметов. 

 

Узнавать предметы по их  признакам. 

Давать описание предметов , явлений в 

соответствии с их признаками. 

 

Ориентироваться в пространстве ли-

ста. 

Составлять  загадки, небольшие рас-

сказы, сочинять сказки. 

Давать несложные определения поня-

тиям. 

Определять на глаз размеры предмета.  

 

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

 

Излагать свои мысли ясно и последо-

вательно. 

20 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. Рисуем по об-

разцу. 

21  Развитие логического мышления. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

22 Развитие концентрации внимания.  

 Развитие мышления. Графический диктант 

23 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

24 Тренировка слуховой памяти. Тренировка 

зрительной памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

25 Развитие аналитических способностей. Со-

вершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

26 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. Рисуем по об-

разцу. 

27 Развитие логического мышления. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

28 Развитие концентрации внимания.  Развитие 

мышления. Графический диктант 

 

29 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 

30 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

31 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

32 Развитие аналитических способностей. Раз-

витие логического мышления. Совершен-
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ствование мыслительных операций. Графи-

ческий диктант 

Различать  главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упраж-

нений, сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать 

схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

33 Выявление уровня развития внимания, вос-

приятия, воображения, памяти и мышления  

на конец учебного года 

 

2 класс (34 часа) 

№    Тема урока Основные виды учебной деятельно-

сти учащихся 

1 Выявление уровня  развития  внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мыш-

ления. 

Тестирование 

2   Развитие концентрации внимания. Игра 

«Внимание». Совершенствование мысли-

тельных операций. Логически - поисковые 

задания. Закономерности. 

Познавательная игра.  Игры на развитие 

внимания 

3 Тренировка внимания. Игра «Внимание».  

Совершенствование мыслительных опера-

ций. «Звуки». Анаграммы.  Расскажи о 

слове. Логически-поисковые задачи. 

Познавательная игра. 

Игры на развитие внимания 

4 Тренировка слуховой памяти. «Весёлая 

грамматика», «Волшебные фразы». Задачи 

на развитие аналитических способностей. 

Соревнование. 

Игры на развитие памяти 

5 Тренировка зрительной памяти. «Найди 

фигуру». Логически –поисковые задания 

Урок-игра. 

Игры на развитие памяти 

6 Развитие логического мышления. Обуче-

ние поиску закономерностей. «Первая оди-

наковая». Логические задачи. 

Игры и упражнения на развитие мыш-

ления. 

7 Совершенствование воображения. «Изоб-

рази без предмета», «Художник». Ребусы. 

Работа с изографами. Задания по перекла-

дыванию спичек. 

Задачи и упражнения на развитие во-

ображения, внимания, мышления. 

8 Развитие быстроты реакции.  Игра «Вни-

мание», «Слоговица», «Так же, как…». Ло-

гические задачи.Задачи на развитие анали-

тических способностей. 

Задачи и упражнения на развитие во-

ображения, внимания, мышления 

9 «Составь словечко».  Задачи на развитие 

аналитических способностей. Закономер-

ности. Развитие концентрации внимания. 

Игра «Внимание», «Слоговица».. 

Игры  и упражнения на развитие вни-

мания, мышления. 

10 Тренировка внимания. «Лабиринт». Игры  и упражнения на развитие вни-

мания, мышления. 

11 Тренировка слуховой памяти «Послушай, 

вообрази», «Закодированное слово», « По-

ставь точку».   

Игры  и упражнения на развитие па-

мяти, речи, мышления 

12 Тренировка зрительной памяти.  «Ряды чи-

сел», «Найди фигуру». Совершенствова-

ние мыслительных операций.  Задачи на 

логику. Закономерности. 

Игры на развитие памяти. 
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13 Развитие логического мышления.  «Анало-

гия», «Первая – одинаковая». 

Игры и упражнения на развитие мыш-

ления. 

14 Совершенствование воображения.  «Изоб-

рази без предмета», «Фантазёр», «Худож-

ник». Ребусы. 

Задачи и упражнения на развитие во-

ображения, внимания, мышления 

15 Пространственное воображение. Работа с 

изографами и числографами. «Так же, как 

…» Составление ребусов. 

Задачи и упражнения на развитие во-

ображения, внимания, мышления 

16 Развитие концентрации внимания. «Найди 

фигуру», «Вычисли слово», «Слова в кор-

зинку». 

Игры  и упражнения на развитие вни-

мания, мышления. 

17 Тренировка внимания. « Антонимы», «Ла-

биринт», «Найди пару». Совершенствова-

ние мыслительных операций. 

Игры  и упражнения на развитие вни-

мания, мышления. 

18 Тренировка слуховой памяти. «Изобрази 

выражение», «Найди пару», «Парный 

звук», «Поставь точку». 

Игры  и упражнения на развитие па-

мяти, речи, мышления 

19 Логически-поисковые задачи. Тренировка 

зрительной памяти. «Запомни»,  «Набор-

щик».  Решение кроссвордов. 

Игры и упражнения на развитие логи-

ческого мышления. 

20 Развитие логического мышления.  «Найди 

лишнее слово», «Числовая закономер-

ность», «Первая – одинаковая».  Трени-

ровка слуха. 

Игры и упражнения на развитие логи-

ческого мышления. 

21 Совершенствование воображения.  Ребусы.  

Задания по перекладыванию спичек. 

Игры и упражнения на развитие вооб-

ражения. 

22 Развитие быстроты реакций. 

 « Внимание», «Шифровальщик», «Так же, 

как..», «Многозначные слова».  

Игры и упражнения на развитие  быст-

роты реакции, логического мышления. 

23 Развитие концентрации внимания. 

« Слоговица», «Найди слово».  Антонимы.  

Игры  и упражнения на развитие вни-

мания, мышления. 

24 Тренировка внимания. Вопросы-загадки. 

«Лабиринт», «Найди 7 ошибок», «Слого-

вица». Пословицы. 

Игры  и упражнения на развитие вни-

мания, мышления. 

25 Тренировка слуховой памяти. «Волшебные 

слова», «Заполни заготовки». Графический 

диктант. Штриховка. 

Игры  и упражнения на развитие па-

мяти, речи, мышления 

26 Тренировка зрительной памяти. «Найди фи-

гуры», «Зарисуй по памяти», «Запомни рас-

положение фигур». Графический диктант. 

Штриховка. 

Игры  и упражнения на развитие па-

мяти, речи, мышления 

27 Развитие логического мышления. Обуче-

ние поиску закономерностей. «Первая – 

одинаковая», «Числовая закономерность», 

«Аналогия». Графический диктант. Штри-

ховка. 

Игры и упражнения на развитие логи-

ческого мышления. 

28 Совершенствование воображения. «Фанта-

зёр», «Пойми рисунок», «Изобрази без 

предмета», «Угадай настроение». Логиче-

ские задачи. Задания по перекладыванию 

спичек. Графический диктант. Штриховка. 

Игры и упражнения на развитие вооб-

ражения. 
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29 Развитие быстроты реакции.  «Лабиринт», 

«Так же, как…», «Фразеологизмы». Гра-

фический диктант. Штриховка. 

Игры и упражнения на развитие  быст-

роты реакции, логического мышления. 

30 Развитие концентрации внимания. «Рас-

скажи о слове», «Фразеологизмы», «Лаби-

ринт», «Лишнее слово».  Графический 

диктант. Штриховка. 

Игры  и упражнения на развитие вни-

мания, мышления 

31 Тренировка внимания. «Внимание», «Ла-

биринт», «Фразеологизмы». 

Игры  и упражнения на развитие вни-

мания, мышления 

32 Тренировка слуховой памяти.  «Поставь 

точку». Литературная викторина. Работа 

над содержанием текста.  

Игры  и упражнения на развитие па-

мяти, речи, мышления. 

33 Совершенствование воображения. «Вни-

мание», «Числовая закономерность», 

«Волшебный огород».   Ребусы. Задания 

по перекладыванию спичек.  

Игры и упражнения на развитие вооб-

ражения 

34 Выявление уровня  развития  внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мыш-

ления. Конкурс эрудитов. 

Тестирование. 

 

3 класс (34 часа) 

№ п/п Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

Тестирование 

2 Развитие концентрации внимания. Со-

вершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие умения решать нестан-

дартные задачи. 

Познавательная игра.  Игры на развитие 

внимания 

3 Тренировка внимания. Совершенствова-

ние мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

Познавательная игра. 

Игры на развитие внимания 

4 Тренировка слуховой памяти. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Соревнование. 

Игры на развитие памяти 

5 Тренировка зрительной памяти. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Урок-игра. 

Игры на развитие памяти 

6 Развитие логического мышления. Обу-

чение поиску закономерностей. Разви-

тие умения решать нестандартные за-

дачи. 

Игры и упражнения на развитие мышле-

ния. 

7 Совершенствование воображения. Раз-

витие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

Задачи и упражнения на развитие вооб-

ражения, внимания, мышления. 
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8 Развитие быстроты реакции. Совершен-

ствование мыслительных операций. Раз-

витие умения решать нестандартные за-

дачи. 

Задачи и упражнения на развитие вооб-

ражения, внимания, мышления 

9 Развитие концентрации внимания. Со-

вершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие умения решать нестан-

дартные задачи. 

Игры  и упражнения на развитие внима-

ния, мышления. 

10 Тренировка внимания. Совершенствова-

ние мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

Игры  и упражнения на развитие внима-

ния, мышления. 

11 Тренировка слуховой памяти. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Игры  и упражнения на развитие па-

мяти, речи, мышления 

12 Тренировка зрительной памяти. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Игры на развитие памяти. 

13 Развитие логического мышления. Обуче-

ние поиску закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

Игры и упражнения на развитие мышле-

ния. 

14 Совершенствование воображения. Раз-

витие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

Задачи и упражнения на развитие вооб-

ражения, внимания, мышления 

15 Развитие быстроты реакции. Совершен-

ствование мыслительных операций. Раз-

витие умения решать нестандартные за-

дачи. 

Задачи и упражнения на развитие вооб-

ражения, внимания, мышления 

16 Развитие концентрации внимания. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Игры  и упражнения на развитие внима-

ния, мышления. 

17 Тренировка внимания. Совершенствова-

ние мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

Игры  и упражнения на развитие внима-

ния, мышления. 

18 Тренировка слуховой памяти. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Игры  и упражнения на развитие па-

мяти, речи, мышления 

19 Тренировка зрительной памяти. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Игры и упражнения на развитие логиче-

ского мышления. 

20 Развитие логического мышления. Обуче-

ние поиску закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

Игры и упражнения на развитие логиче-

ского мышления. 

21 Совершенствование воображения. Раз-

витие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

Игры и упражнения на развитие вообра-

жения. 



304 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

22 Развитие быстроты реакции. Совершен-

ствование мыслительных операций. Раз-

витие умения решать нестандартные за-

дачи. 

Игры и упражнения на развитие  быст-

роты реакции, логического мышления. 

23 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие умения решать нестан-

дартные задачи. 

Игры  и упражнения на развитие внима-

ния, мышления. 

24 Тренировка внимания. Совершенствова-

ние мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Игры  и упражнения на развитие внима-

ния, мышления. 

25 Тренировка слуховой памяти. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

Игры  и упражнения на развитие па-

мяти, речи, мышления 

26 Тренировка зрительной памяти. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Игры  и упражнения на развитие па-

мяти, речи, мышления 

27 Развитие логического мышления. Обу-

чение поиску закономерностей. Разви-

тие умения решать нестандартные за-

дачи. 

Игры и упражнения на развитие логиче-

ского мышления. 

28 Совершенствование воображения. Раз-

витие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

Игры и упражнения на развитие вообра-

жения. 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. 

Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие умения решать нестан-

дартные задачи. 

Игры и упражнения на развитие  быст-

роты реакции, логического мышления. 

30 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие умения решать нестан-

дартные задачи. 

Игры  и упражнения на развитие внима-

ния, мышления 

31 Тренировка внимания. Совершенствова-

ние мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

Игры  и упражнения на развитие внима-

ния, мышления 

32 Тренировка слуховой памяти. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Игры  и упражнения на развитие па-

мяти, речи, мышления. 

33 Тренировка зрительной памяти. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Игры и упражнения на развитие вообра-

жения 

34 Развитие логического мышления. Обу-

чение поиску закономерностей. Разви-

тие умения решать нестандартные за-

дачи. 

Тестирование. Игры  и упражнения на 

развитие логического мышления. 
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1. Холодова  О.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию  познавательных  

способностей/Методическое  пособие  1-3  классы.- М.:  РОСТ книга, 2022. 

2. Холодова  О.А. Юным  умникам  и  умницам:  задания  по  развитию  познавательных  

способностей: Рабочие тетради 1-3 класс: В 2-х частях, – М.:  Издательство РОСТ, 2023.  

Цифровые образовательные ресурсы 

Библиотека ЦОК https://urok.apkpro.ru/ 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Разговоры о важном» 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся. Программа позволяет обеспечить 

единство во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценност-

ного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укреп-

ление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

- в формировании его российской идентичности; 

- в формировании интереса к познанию; 

- в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

- в   выстраивании собственного поведения   с   позиции нравственных и правовых норм; 

- в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

- в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

- в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

- в осознании своего места в обществе; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

- в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов, в течение 

одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в неделю (35 учебных часов). 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям обу-

чающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по об-

суждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, 

блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему вос-

питательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны   

обеспечить   реализацию их   назначения и   целей. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не   только на   ин-

теллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но 

это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года 

обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послу-

жит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им.   При ре-

ализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает регио-

нальные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития школьников, их ин-

тересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесооб-

разно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнять которые пред-

лагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и мно-

гообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 
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формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмо-

сферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать воз-

можность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием Государ-

ственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного гимна 

Российской Федерации. Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обу-

чающиеся расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и ме-

тодическими комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три структурные части 

сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть – основная, третья часть – заключитель-

ная. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, выдвиже-

ние мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра видеоматериала, 

оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: интел-

лектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение 

видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой (дидактическая и 

ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественное творчество). 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 

Содержание курса внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит понимать, к 

чему стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определённость, наполняя её глубокими 

смыслами и ценностями. Будущее России – это образ сильного и независимого государства, бла-

гополучие которого напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это празд-

ник, который напоминает нам о важности и ценности образования, которое является основой по-

зитивного образа будущего, ведь в условиях стремительных изменений в мире крайне важно 

учиться на протяжении всей жизни, чтобы идти в ногу со временем. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС.    Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна из са-

мых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда 

неизменными оставались его государственный статус и функции – быть источником достовер-

ной информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык критиче-

ского мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, распознавать 

фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с   

большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Вклад РЖД в 

совершенствование экономики страны.                                                                                 Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и     

надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспорт-

ной сферы России. Профессии, связанные с железнодорожным транспортом. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей 

страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышлен-

ный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продоволь-

ствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. 

Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с совре-

менными технологиями: роботами, информационными системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и 

экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные истори-

ческие времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие обра-

зования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной деятельно-

сти школьников. 
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Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание ис-

тории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренче-

ского суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стра-

тегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близ-

ких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение при-

нимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными 

ценностями общества – основа взрослого человека. Проекты, в которых младший школьник мо-

жет проявлять свою ответственность и заботу о других. 

Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина страны. Крепкая 

семья – защита и забота каждого члена семьи о своих близких. Образ крепкой семьи в лите-

ратурных произведениях. Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (лю-

бовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое отношение 

к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, 

забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, объеди-

няющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции народов 

России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями разных 

народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки 

туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, 

вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим неболь-

шим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад 

в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способ-

ного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Доброе дело: кому оно необхо-

димо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России: благотворительность и пожерт-

вование как проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, храни-

тельница семейного очага, воспитательница детей. Материнство – это счастье и ответствен-

ность. Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – выс-

шее звание Российской Федерации. Как поздравить маму в её праздник – День матери? 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров 

как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. 

Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: эколо-

гическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможность заботы и 

помощи животным. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные                                    и мужественные люди, 

которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и 

ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у 

себя волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники 

СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древ-

них времён до наших дней. Законодательная власть в России. Что такое права и обязанности 

гражданина? От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от про-

блемы – к решению (позитивные примеры). 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. 

Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый 

год. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 
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День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского дела, история праздника. Издание печатных средств ин-

формации – коллективный труд людей многих профессий. Школьные средства массовой ин-

формации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История 

основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие 

годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. Наука: 

научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлечённые люди. 

БРИКС (тема о   международных отношениях). Роль нашей страны в   современном 

мире. БРИКС –   символ   многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. 

Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться 

знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с 

широким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается  для успешного 

развития экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы  суметь в дальнейшем повы-

сить уровень своего образования, перестроиться  на использование новых цифровых технологий 

там, где их раньше никогда не было.  

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный ин-

теллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая эффек-

тивность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только 

при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Пра-

вила безопасного использования цифровых ресурсов. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника 

Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита Оте-

чества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы России: представление 

о природных особенностях Арктики. Зима в Арктике самая холодная, снежная и суровая. Жи-

вотные Арктики. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной от-

расли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проек-

тами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности 

и любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый   спорт   в   России.    Развитие   массового   спорта   –    вклад в благополучие и 

здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здо-

ровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового 

спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и тра-

диции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный 

и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для 

творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайков-

ского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль музыки 

в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность 

слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, 

страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. Произведе-

ния П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная 

страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими 
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и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться природой и беречь её 

– часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, ува-

жает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла 

наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это резуль-

тат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях невесомости 

космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке про-

двигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого чело-

века. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской 

гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых рос-

сийских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Про-

фессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики 

страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. Техноло-

гии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее при-

звание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. 

Что   такое успех? (ко Дню   труда). Труд –   основа жизни человека и развития 

общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы до-

биться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно 

стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память 

о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить 

память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического про-

шлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские     обще-

ственные     организации     разных     поколений     объединяли и объединяют активных, целе-

устремлённых ребят. Участники детских общественных   организаций находят друзей, вместе   

делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с проектами 

«Орлята России» и Движение Первых. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры 

для человека и общества. Духовно -нравственные ценности России, объединяющие всех граж-

дан страны. 

Планируемые результаты освоения курса 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися следу-

ющих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине – России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентич-

ности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене  обще-

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

ских нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого чело-

века; проявление сопереживания, уважения  и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

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

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
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В   сфере   физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физиче-

скому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-

мостоятельность в познании. 

Метапредмтеные результаты 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: сравнивать 

объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять суще-

ственный признак для классификации,  классифицировать предложенные объекты; находить     

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного    алгоритма;    устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы; определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопро-

сов; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнози-

ровать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сход-

ных ситуациях; выбирать источник получения информации, согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых  (педа-

гогических работников, родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучаю-

щихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; ана-

лизировать и создавать текстовую,   видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей. 

 В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: восприни-

мать и формулировать суждения, выражать эмоции   в соответствии с целями и условиями об-

щения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога  и дискуссии, признавать возможность существования разных точек 

зрения,  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое  высказыва-

ние в соответствии с поставленной задачей; создавать устные  и письменные тексты (описа-

ние, 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,  об-

суждать процесс и результат совместной работы, проявлять готовность руководить, выпол-

нять поручения, подчиняться, ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: планировать дей-

ствия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректи-

ровать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных обла-

стей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном». 
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Русский язык: формирование первоначального представления о многообразии языков и куль-

тур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной  и письменной речи 

как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности 

на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; формирование 

первоначального представления о многообразии жанров художественных произведений и про-

изведений устного  народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и ин-

терпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой                                             России. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта ра-

боты с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и семейным тра-

дициям, родному краю, России, её истории и культуре, природе; формирование чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы; формирование первоначальных представ-

лений о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объ-

ектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы; формирование основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; формирование первоначальных 

представлений о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профес-

сиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значи-

мых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России, важнейших для страны 

и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России, основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать 

изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения 

между объектами и     явлениями;     понимание    простейших    причинно-следственных    связей 

в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); приобрете-

ние базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуаль-

ной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов образовательной 

организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной информа-

ционной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выпол-

нения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Ин-

тернет, и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финан-

сов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения    к    природе,   

стремления    действовать    в    окружающей   среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; развитие уме-

ний анализировать и давать нравственную   оценку   поступкам,   отвечать   за   них,   проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного 

характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения чело-

века в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности се-

мьи; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания, осознание, что оскорб-

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «со-

страдание», «прощение», «дружелюбие», находить образы, приводить примеры проявления 



312 
 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, совре-

менной жизни, открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства, знание   общепринятых   в   российском   обще-

стве   норм морали,   отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных ма-

териалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; умение ха-

рактеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличитель-

ные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: формирование общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных уме-

ниях и навыках, основных физических упражнениях; развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 

Тематическое планирование (1-4 классы) 
№ п/п Темы занятий Коли-

чество            

часов 

Основное содержание Виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

ресурсы 

1 Образ будущего. 

Ко Дню знаний 

1 Иметь позитивный образ будущего – 

значит понимать, к чему стремиться, 

и осознавать, что это придаёт жизни 

определённость, наполняя её глубо-

кими смыслами и ценностями. Бу-

дущее России – это образ сильного 

и независимого государства, благо-

получие которого напрямую зависит 

от наших действий уже сегодня. 

День знаний – это праздник, кото-

рый напоминает нам о важности и 

ценности образования, которое яв-

ляется основой позитивного образа 

будущего, ведь в условиях стреми-

тельных изменений в мире крайне 

важно учиться на протяжении всей 

жизни, чтобы идти в ногу со време-

нем. Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

2 Век информации.           

120 лет Инфор-

мационному 

агентству Рос-

сии ТАСС 

1 Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС) – 

это крупнейшее мировое агентство,           

одна из самых цитируемых новост-

ных служб страны. Агентство неод-

нократно меняло названия, но все-

гда неизменными оставались его гос-

ударственный статус и функции – 

быть источником достоверной ин-

формации о России для всего мира. В 

век информации крайне важен навык 

критического мышления. Необхо-

димо уметь анализировать и оцени-

вать информацию, распознавать 

фейки и не распространять их. Фор-

мирующиеся ценности: историче-

ская память и преемственность по-

колений 

Познавательная бе-

седа, просмотр ви-

деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 

работа с тексто-

вым и иллюстратив-

ным  материалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

3 Дорогами России 1 «Российские железные дороги» – 

крупнейшая российская компания, с 

большой историей, обеспечивающая 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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пассажирские и транспортные пере-

возки. Вклад РЖД в совершенство-

вание   экономики страны. Железно-

дорожный транспорт –  самый устой-

чивый и надёжный для пассажиров: 

всепогодный, безопасный и кругло-

годичный. Развитие транспортной 

сферы России. Профессии, связан-

ные с железнодорожным транспор-

том. Формирующиеся ценности: кол-

лективизм, патриотизм, единство 

народов России 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

4 Путь зерна 1 Российское сельское хозяйство – 

ключевая отрасль промышленности 

нашей страны, главной задачей кото-

рой является производство продук-

тов питания. Агропромышленный 

комплекс                               России выполняет важней-

шую миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его 

мощности позволяют обеспечивать 

пшеницей треть всего населения пла-

неты. Сельское хозяйство - это от-

расль, которая объединила в себе тра-

диции нашего народа с современ-

ными технологиями:    роботами, ин-

формационными  системами, цифро-

выми  устройствами. Разноплано-

вость и востребованность сельскохо-

зяйственных профессий, техноло-

гичность и экономическая привлека-

тельность отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). Фор-

мирующиеся ценности: созидатель-

ный труд. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

5 День учителя 1 Учитель – одна из важнейших в об-

ществе профессий. Назначение     учи-

теля – социальное служение, образо-

вание и воспитание подрастающего 

поколения. В разные исторические 

времена труд учителя уважаем, со-

циально значим, оказывает влияние 

на развитие образования членов  об-

щества. Учитель – советчик, помощ-

ник, участник познавательной дея-

тельности                     школьников. Формирую-

щиеся ценности: патриотизм, 

гражданственность. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

6 Легенды о России 1 Любовь к Родине, патриотизм –  ка-

чества гражданина России. Знание 

истории страны, историческая 

правда, сохранение исторической 

памяти – основа мировоззренче-

ского суверенитета  страны. По-

пытки исказить роль России в миро-

вой истории – одна из стратегий ин-

формационной войны против нашей 

страны. Формирующиеся ценности: 

патриотизм. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

7 Что значит быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым – это нести ответ-

ственность за себя, своих близких и 

свою страну. Активная жизненная 

позиция, созидательный подход к 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 
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жизни, умение принимать решения 

и осознавать их значение, жить в 

соответствии с духовно- нравствен-

ными ценностями общества – основа 

взрослого человека. Проекты, в ко-

торых младший школьник может 

проявлять свою ответственность и 

заботу о других. Формирующиеся 

ценности: высокие нравственные 

идеалы. 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

8 Как создать 

крепкую  семью 

1 Семья как ценность для каждого  

гражданина страны. Крепкая семья – 

защита и забота каждого члена се-

мьи о своих близких. Образ крепкой 

семьи в литературных произведе-

ниях. Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции (лю-

бовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании  де-

тей). Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действен-

ного уважения, внимания к бабуш-

кам и дедушкам, забота о них. Фор-

мирующиеся ценности: крепкая се-

мья. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

9 Гостеприимная 

Россия. Ко Дню 

народного един-

ства 

1 Гостеприимство – качество, объеди-

няющее все народы России. Семей-

ные традиции встречи гостей, кули-

нарные традиции народов России. 

Путешествие по России – это зна-

комство с культурой, историей и 

традициями разных народов. Га-

строномический туризм – это вид 

путешествий, основой которого яв-

ляются поездки туристов по стране 

с целью знакомства с особенно-

стями местной кухни и кулинарных 

традиций. Формирующиеся ценно-

сти: единство народов России, 

крепкая    семья. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

10 Твой вклад в 

общее  дело 
1 Уплата налогов – это коллективная 

и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие государ-

ства и общества. Ни одно государ-

ство не может обойтись без налогов, 

это основа бюджета страны, основ-

ной источник дохода. Своим неболь-

шим вкладом мы создаём будущее 

страны, процветание России. Каким 

будет мой личный вклад в общее 

дело? Формирующиеся ценности: 

гражданственность, взаимопо-

мощь и взаимоуважение, единство 

народов России. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

11 С заботой к себе 

и окружающим 
1 Доброта и забота – качества настоя-

щего человека, способного оказы-

вать помощь и поддержку, проявлять 

милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназна-

чено. Добрые дела граждан России: 

благотворительность и пожертвова-

ние как проявление добрых чувств 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 
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и заботы об окружающих. Формиру-

ющиеся ценности: жизнь, взаимопо-

мощь, взаимоуважение, коллекти-

визм 

12 День матери 1 Мать, мама – главные в жизни чело-

века слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. Материн-

ство – это счастье и ответствен-

ность. Многодетные матери: при-

меры из истории и современной 

жизни. «Мать-героиня» – высшее 

звание Российской Федерации. Как 

поздравить маму в её праздник – 

День матери? Формирующиеся цен-

ности: крепкая                                                      семья. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

13 Миссия - мило-

сердие (ко Дню 

волонтёра) 

1 Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служе-

ние в военное и мирное время: при-

меры из истории и современной 

жизни. Милосердие и забота – каче-

ства волонтёров. Направления волон-

тёрской деятельности: экологиче-

ское, социальное, медицинское, циф-

ровое и т. д. Зооволонтёрство – воз-

можность заботы и помощи живот-

ным. Формирующиеся ценности: 

милосердие, взаимопомощь и  взаи-

моуважение. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

14 День Героев 

Отечества 

1 Герои Отечества – это самоотвер-

женные и мужественные люди, кото-

рые любят свою Родину и трудятся 

во благо Отчизны. Качества героя – 

человека, ценою собственной жизни 

и здоровья спасающего других: сме-

лость и отвага, самопожертвование 

и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя во-

левые качества: смелость, решитель-

ность, стремление прийти на по-

мощь. Участники СВО – защитники 

будущего нашей страны. Формирую-

щиеся ценности: патриотизм, слу-

жение Отечеству и ответствен-

ность за его судьбу. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

15 Как пишут 

законы? 

1 Для чего нужны законы? Как ме-

нялся свод российских законов от 

древних времён до наших дней. За-

конодательная власть в России. Что 

такое права и обязанности гражда-

нина? От инициативы людей до за-

кона: как появляется закон? Работа 

депутатов: от проблемы – к реше-

нию (позитивные примеры). Фор-

мирующиеся ценности: жизнь и до-

стоинство. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

16 Одна страна – 

одни традиции 

1 Новогодние традиции, объединяю-

щие все народы России. Новый год 

– любимый семейный праздник. Ис-

тория возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей 

в подготовке и встрече Нового года. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

https://razgo-

vor.edsoo.ru 
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Подарки и пожелания на Новый год. 

История создания новогодних игру-

шек. О чём люди мечтают в Новый 

год. Формирующиеся ценности: 

крепкая семья, единство народов 

России. 

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

17 День российской 

печати 

1 Праздник посвящён работникам пе-

чати, в том числе редакторам, журна-

листам, издателям, корректорам, – 

всем, кто в той или иной степени 

связан с печатью. Российские тради-

ции издательского дела, история 

праздника. Издание печатных 

средств информации – коллектив-

ный труд людей многих профессий. 

Школьные средства массовой ин-

формации. Формирующиеся ценно-

сти: высокие  нравственные идеалы, 

гуманизм. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

18 День студента 1 День российского студенчества: ис-

тория праздника и его традиции. Ис-

тория основания Московского госу-

дарственного университета имени 

М.В. Ломоносова. Студенческие 

годы – это путь к овладению про-

фессией, возможность для творче-

ства и самореализации. Наука: науч-

ные открытия позволяют улучшать 

жизнь людей, обеспечивают про-

гресс общества. Науку делают та-

лантливые, творческие, увлечённые 

люди. Формирующиеся ценности: 

служение Отечеству и ответ-

ственность за его судьбу, коллекти-

визм. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

19 БРИКС (тема о 

международных 

отношениях) 

1 Роль нашей страны в современном 

мире. БРИКС – символ многополяр-

ности мира. Единство и многообра-

зие стран БРИКС. Взаимная под-

держка помогает государствам раз-

вивать торговлю и экономику, об-

мениваться знаниями и опытом в 

различных сферах жизни общества. 

Россия успешно развивает контакты 

с широким кругом союзников и парт-

нёров. Значение российской куль-

туры для всего мира. 

Формирующиеся ценности: много-

национальное единство. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

20 Бизнес и техно-

логическое пред-

принимательство 

1 Что сегодня делается для успеш-

ного развития экономики России? 

Учиться сегодня нужно так, чтобы 

суметь в дальнейшем повысить уро-

вень своего образования, перестро-

иться на использование новых циф-

ровых технологий там, где их 

раньше никогда не было. Формиру-

ющиеся ценности: патриотизм, со-

зидательный труд. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

21 Искусственный 

интеллект и че-

ловек. Стратегия 

взаимодействия 

1 Искусственный интеллект – страте-

гическая отрасль в России, оптими-

зирующая процессы и повышающая 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 
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эффективность производства. Искус-

ственный интеллект – помощник че-

ловека. ИИ помогает только при 

условии, если сам человек обладает 

хорошими знаниями и критическим 

мышлением. Правила    безопасного 

использования цифровых ресурсов. 

Формирующиеся ценности: патрио-

тизм, высокие нравственные иде-

алы. 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

23 Арктика – терри-

тория развития 

1 Многообразие и красота природы 

России: представление о природных 

особенностях Арктики. Зима в Арк-

тике самая холодная, снежная и су-

ровая. Животные Арктики. Россий-

ские исследователи Арктики. Россия 

– мировой лидер атомной отрасли. 

Атомный ледокольный флот, разви-

тие Северного морского пути. Зна-

комство с проектами развития Арк-

тики. Формирующиеся ценности: 

патриотизм. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

24 Международный 

женский день 

1 Международный женский день – 

праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном 

обществе – труженица, мать, воспи-

татель детей. Великие женщины в 

истории России. Выдающиеся жен-

щины ХХ века, прославившие Рос-

сию. Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над матери-

альным, крепкая семья. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

25 Массовый спорт 

в России 

1 Развитие массового спорта – вклад 

в благополучие и здоровье нации, 

будущие поколения страны. Здоро-

вый образ жизни, забота о собствен-

ном здоровье, спорт как важнейшая 

часть жизни современного человека. 

Условия развития массового спорта в 

России. Формирующиеся ценности: 

жизнь. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

26 День воссоеди-

нения Крыма и 

Севастополя с 

Россией. 100-

летие Артека 

1 История и традиции Артека. После 

воссоединения Крыма и Севасто-

поля с Россией Артек – это уни-

кальный и современный комплекс 

из 9 лагерей, работающих круглый 

год. Артек – пространство для твор-

чества, саморазвития и самореализа-

ции. Формирующиеся ценности: ис-

торическая память и преемствен-

ность поколений. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

27 Служение твор-

чеством. Зачем 

людям искус-

ство? 185 лет со 

дня рождения 

П.И. Чайков-

ского 

1 Искусство – это способ общения и 

диалога между поколениями и наро-

дами. Роль музыки в жизни чело-

века: музыка сопровождает человека 

с рождения до конца жизни. Способ-

ность слушать, воспринимать и по-

нимать музыку. Россия – страна с бо-

гатым культурным наследием, 

страна великих композиторов, писа-

телей, художников, признанных во 

всём мире. Произведения П. И. Чай-

ковского, служение своей стране 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа  с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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творчеством. Формирующиеся цен-

ности: приоритет духовного над ма-

териальным. 

28 Моя малая Ро-

дина (региональ-

ный и местный 

компонент) 

1 Россия – великая и уникальная 

страна, каждый из её регионов пре-

красен и неповторим своими природ-

ными, экономическими и другими 

ресурсами. Любовь к родному 

краю, способность любоваться при-

родой и беречь её – часть любви к 

Отчизне. Патриот честно трудится, 

заботится о процветании своей 

страны, уважает её историю и куль-

туру. Формирующиеся ценности: 

патриотизм, приоритет духовного 

над материальным. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным                    мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

29 Герои косми-

ческой  отрасли 

1 Исследования космоса помогают 

нам понять, как возникла наша Все-

ленная. Россия – лидер в развитии 

космической отрасли. Полёты в кос-

мос – это результат огромного труда 

большого коллектива учёных, рабо-

чих, космонавтов, которые обеспе-

чили первенство нашей Родины в 

освоении космического простран-

ства. В условиях невесомости кос-

монавты проводят сложные науч-

ные эксперименты, что позволяет 

российской науке продвигаться в 

освоении новых материалов и со-

здании новых технологий. Формиру-

ющиеся ценности: патриотизм, 

служение Отечеству. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

30 Гражданская 

авиация  России 

1 Значение авиации для жизни обще-

ства и каждого человека. Как мечта 

летать изменила жизнь человека. 

Легендарная история развития рос-

сийской гражданской авиации. Геро-

изм конструкторов, инженеров и 

лётчиков-испытателей первых рос-

сийских самолётов. Мировые ре-

корды российских лётчиков. Совре-

менное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. Формирую-

щиеся ценности: служение Отече-

ству. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

31 Медицина России 1 Охрана здоровья граждан России – 

приоритет государственной поли-

тики страны. Современные поликли-

ники и больницы. Достижения рос-

сийской медицины. Технологии бу-

дущего в области медицины. Про-

фессия врача играет ключевую роль 

в поддержании и улучшении здоро-

вья людей и их уровня жизни. Врач 

– не просто профессия, это настоя-

щее призвание, требующее не 

только знаний, но и человеческого 

сочувствия, служения обществу. 

Формирующиеся ценности: истори-

ческая память и преемственность 

поколений, милосердие. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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32 Что такое успех? 

(ко Дню труда) 

1 Труд – основа жизни человека и раз-

вития общества. Человек должен 

иметь знания и умения, быть терпе-

ливым и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – одноко-

ренные слова), находить пути их пре-

одоления. Чтобы добиться долго-

срочного успеха, нужно много тру-

диться. Профессии будущего – что 

будет нужно стране, когда я вы-

расту? Формирующиеся ценности: 

созидательный труд. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа  с тек-

стовым и иллю-

стративным  мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

33 80-летие Победы 

           в Великой Отече-

ственной войне 

1 День Победы – священная дата, па-

мять о которой передаётся от поко-

ления к поколению. Историческая 

память: память о подвиге нашего 

народа в годы Великой Отечествен-

ной войны. Важно помнить нашу 

историю и чтить память всех людей, 

перенёсших тяготы войны. Бес-

смертный полк. Страницы героиче-

ского прошлого, которые нельзя за-

бывать. Формирующиеся ценности: 

единство народов России, истори-

ческая память и преемственность 

поколений. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

34 Жизнь в Движе-

нии 

1 19 мая – День детских обществен-

ных организаций. Детские обще-

ственные организации разных поко-

лений объединяли и объединяют ак-

тивных, целеустремлённых ребят. 

Участники детских общественных 

организаций находят друзей, вместе 

делают полезные дела и ощущают 

себя частью большого коллектива. 

Знакомство с проектами «Орлята 

России» и Движение Первых. Фор-

мирующиеся ценности: дружба, 

коллективизм. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

35 Ценности, кото- 

рые нас объеди-

няют 

1 Ценности – это важнейшие нрав-

ственные ориентиры для человека и 

общества. Духовно-нравственные 

ценности России, объединяющие 

всех граждан страны. Формирующи-

еся ценности: традиционные рос-

сийские духовно- нравственные цен-

ности 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение ин-

терактивных зада-

ний, работа с тек-

стовым и иллю-

стративным мате-

риалом 

https://razgo-

vor.edsoo.ru 

 

Орлята России 

Стратегические цели системы                              образования и воспитания призваны обеспечить «создание ос-

новы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России, утверждение её 

статуса как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких техно-

логий и экономики» (Национальная доктрина развития образования в РФ до 2025г.). 

За последнее время принято много новых государственных документов, активно                      влияющих на 

процессы воспитания и социализации детей и молодежи: Конституция Российской Федерации 

2020 года, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Стра-

тегия национальной безопасности Российской Федерации, Федеральный проект «Патриотиче-

ское воспитание граждан РФ» и другие. 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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https://razgovor.edsoo.ru/
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Содержание государственных документов, направленных на совершенствование системы об-

разования сегодня задаёт вектор развития воспитательной работы среди детей и молодёжи Рос-

сийской Федерации и приоритетными задачами в сфере воспитания детей определяет: 

«…развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой по-

тенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» 

(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года); 

«…воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культур-

ных традиций» (Федеральный закон № 304 от 31.07.2020г. «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся). 

Разработка и реализация федеральных и региональных программ воспитания обучающихся 

позволяет создать институциональную среду, учитывающую как законодательную базу и норма-

тивные документы, так и общественное мнение по вопросам образования и воспитания подрас-

тающего поколения, а также сконцентрировать воспитательный потенциал различных социаль-

ных институтов. Придание воспитанию институционального характера повышает уровень ответ-

ственности всех участников процесса воспитания (учащихся, педагогов, родителей, социальных 

партнёров) и максимально способствует решению таких задач, как сохранение исторической пре-

емственности поколений; воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России; воспитание патриотов своей страны, граждан, способных как к соци-

ализации в условиях гражданского общества, так и к противодействию негативным социальным 

процессам. 

Отдельное внимание при разработке и реализации программ воспитания детей и молодёжи 

уделяется процессам управления существующими рисками и вызовам современного детства: 

негативному влиянию информационной социализации и цифрового пространства, социальной 

разобщенности детей и взрослых, росту числа детей и подростков с антисоциальным поведением, 

суицидальным актам и самоповреждению со стороны детей. Особенности содержания всех мо-

дулей Программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России» (учебно-методический комплекс к внеурочной деятельности, программы летнего отдыха 

детей младшего школьного возраста, обучение, курсы подготовки и повышения квалификации 

учителей начальных классов к реализации Программы), а также использование в качестве базо-

вой методики коллективно-творческой деятельности в сочетании с учётом возрастных особенно-

стей развития личности младшего школьника, позволяет педагогам выстраивать воспитательный 

процесс нивелируя обозначенные риски. 

Особое положение в системе непрерывного образования и воспитания детей занимают дети 7-

10/11 лет, обучающиеся начальной общеобразовательной школы. Возрастные особенности самой 

сенситивной к воспитательным влияниям возрастной группы детей создают существенные соци-

ально-педагогические возможности развития их социальной активности. Начальная школа высту-

пает фундаментом в процессе социального воспитания, осмысления ребёнком себя в окружающем 

мире, выстраивания системы коммуникации со сверстниками и взрослыми. Именно поэтому 

важно выстроить систему включения младшего школьника в общественную жизнь класса как 

основной социальной группы, в которой происходит его становление как члена общества. 

Вовлечение данной категории школьников в социальную жизнь целесообразно осуществлять в 

рамках системно-деятельностного подхода, в котором главное место отводится активной и разно-

сторонней, в максимальной степени самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка, широ-

кому использованию в работе с детьми современных игровых технологий, социального проекти-

рования, интерактивных методов, позволяющих моделировать социальные процессы и явления. 

Естественно, с учётом возраста и сформированного ранее социального опыта общения, взаимодей-

ствия и сотрудничества детей. 

Дети этого возраста стремятся утвердить своё право на самостоятельность, быть как взрослые; 

получить признание своих возможностей; желают участвовать в разнообразных делах наравне со 

взрослыми. Это период начала формирования гражданской идентичности. Предполагается, что 
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дети осваивают групповые (социальные) нормы и ценности поведения, активно овладевают куль-

турным наследием, принимают на себя ответственность за культуру группового гражданского дей-

ствия. 

Реалии современного общества предъявляют к юным гражданам страны особые требования, 

связанные с проявлением инициативы, предприимчивости, самостоятельности, активности. 

Успешность решения жизненных задач обусловлена способностью школьников находить нетри-

виальные решения, проявлять энергичность, настойчивость, формулировать цели, для реализации 

которых необходимо привлекать и использовать ресурсы, строить свои деловые и межличностные 

отношения в социальной среде. 

Содержательные основы Программы развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России» 

В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своё осуществление Всерос-

сийская Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России» (далее – Программа, программа «Орлята России»). Внедрение программы «Орлята Рос-

сии» в практику общеобразовательных школ Российской Федерации позволяет решать одну из 

главных задач государственной политики в сфере образования – сохранение и развитие единого 

образовательного пространства России. 

Актуальность Программы «Орлята России» 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной политике, связан-

ных с усилением роли воспитания в образовательных организациях (поправки в ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). Так, «активное участие в социально-значимой деятельно-

сти» артикулируется как в текстах последнего ФГОС начального общего образования, так и в 

«Примерной рабочей программе воспитания», в которой указывается, что «поощрение социальной 

активности обучающихся» может рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания в 

образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует восстановлению бога-

того опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему развитию с 

учётом всех вызовов современного мира. 

В данном разделе мы определим своё понимание основных понятий и категорий, заложенных в 

Программе. 

Тезаурус основных понятий Программы «Орлята России» 

Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте Программы рассмат-

ривается как творчески-преобразовательное отношение социального субъекта к окружающей его 

социальной и природной среде, проявления возможностей и способностей человека как члена со-

циума, устойчивое активное отношение личности к отдельным общностям или обществу в целом; 

развитие социальной активности отражает превращение личности из объекта в субъект обществен-

ных отношений. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся 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, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. (Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность детей и взрослых, 

направленная на развитие навыков социального взаимодействия и творческих способностей каж-

дого участника деятельности, интеллектуальное развитие, а также формирование организаторских 

способностей. (Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел – М.: Педагогика, 1989. 

– 208 с.) 

Событийность – это принцип, предполагающий, что для эффективного воспитания необхо-

димо повседневную, будничную жизнь детей насыщать яркими, запоминающимися ему событи-



322 
 

ями, которые были бы привлекательны для детей и обладали бы при этом достаточным воспита-

тельным потенциалом. (Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под 

ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.30) 

Детский коллектив – группа детей, в которой создаётся система высоконравственных и эсте-

тически воспитывающих общественных отношений, деятельности и общения, способствующая 

формированию личности и развитию индивидуальности каждого её члена. (Ковалёва А.Г. «Педа-

гогика «Орлёнка» в терминах и понятиях»: уч. пособие-словарь / А.Г. Ковалёва, Е.И. Бойко, С.И. 

Панченко, И.В. Романец, А.М. Кузнецова. – М: Собеседник, 2005. – 192 с.) 

Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и явлений. (Степанов П.В. Современ-

ная теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. 

– М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.47). Ценностные ос-

нования, заложенные в Программе: Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье. 

Микрогруппа – основное место общения и деятельности ребёнка в смене. В группе из 4-5 че-

ловек он готовится к отрядным делам, дежурит, обсуждает возникшие проблемы, делится впечат-

лениями. (И.В. Иванченко Как рождается микрогруппа: методическое пособие / И В. Иванченко, 

учебно-методический центр ВДЦ «Орлёнок», 2017. – 80с.). *В коллективе класса микрогруппы 

формируются с целью чередования творческих поручений. 

Ценностные основания Программы «Орлята России» 

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к резуль-

татам программ воспитания образовательных учреждений, обеспечивает соответствие ФГОС, 

единство воспитательного пространства и его смыслов в образовательных учреждениях Россий-

ской Федерации, а также позволяет на основе российских базовых национальных ценностей выде-

лить ценностные основания программы «Орлята России»: Родина, Команда, Семья, Здоровье, При-

рода, Познание. 

Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, людям, желание 

служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание и быть полезным своей стране; 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной иден-

тичности через уважение национальных традиций народов России, истории и культуры своей 

страны. 

Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, верности, под-

держки, сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения добрых семейных традиций с 

учётом национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в соответ-

ствии с нравственными нормами; умение отдавать своё время другому и бескорыстно приходить 

на помощь, желание добра и блага другому. 

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному наследию 

своей страны, осознание влияние людей на окружающую среду, понимание зависимости жизни 

людей от природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нём; активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, первоначальные представления о многообразии и взаимо-

связи природных и социальных явлений и объектов, о науке и научном знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное поведение, как 

в быту, так и в информационной среде, принятие своей половой принадлежности. 

Главным принципом участия в Программе должно стать – всё делать вместе, сообща и де-

лать для других! Вместе радости и удачи, вместе активное действие и увлекательное приключение! 

Методологической основой Программы является воспитание в коллективно-творческой дея-

тельности, автор которой доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии 

образования (РАО) Игорь Петрович Иванов считал, что самый педагогически эффективный кол-

лектив – это единое содружество взрослых и детей, а самая эффективная воспитывающая деятель-

ность – та, что создаётся и развивается самими воспитанниками, вовлечёнными в процесс жизне-

творчества. 

В.А. Сухомлинский писал: «В школе учат не только читать, писать и считать, но и думать, по-

знавать окружающий мир, богатство науки. В школе учат жить. В школе учатся жить». 
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Материалы Программы позволяют педагогам использовать подготовленные материалы в ра-

боте с детьми 1-4 классов. При этом, понимая огромную разницу между обучающимися 1 класса и 

более старших параллелей, мы развели логику реализации и содержание треков Программы в со-

ответствии с этими особенностями. 

Построение курса внеурочной деятельности для 1 класса 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных классов. Учитывая их 

физиологические, психологические и познавательные особенности развития, учителю необходимо 

первоначально решить вопросы, связанные с адаптацией детей к учебному процессу. Поэтому 

вхождение в программу «Орлята России», знакомство с треками для ребят 1-го класса начинается 

со 2-й четверти. Последовательность треков, а также количество занятий в каждом треке для обу-

чающихся в первом классе отличается от предлагаемых для остальной начальной школы. 

Для подготовки первоклассников к участию в программе «Орлята России» в первой четверти 

учителю предлагаются для проведения с детьми четыре игровых занятия, по два в каждом месяце 

четверти. 
Четверть Деятельность Даты Комментарии 

 

 

I 

четверть 

4 игровых занятия для: 

- вхождения ребёнка в ритм и ат-

мосферу школьной деятельности; 

- включения детей в              дятельность, 

мотивирующую на дальнейшее 

участие в               Программе. 

Занятия: 

- с использованием игр на коман-

дообразование, создание благо-

приятной психоэмоциональной 

атмосферы в классе, мотивацию 

на участие в Программе; 

- для приобретения опыта сов-

местной деятельности в команде, 

- для выявления лидеров и форми-

рования в дальнейшем микро-

групп для использования мето-

дики ЧТП (чередования творче-

ских                поручений). 

- первичная оценка уровня спло-

чённости класса. 

сентябрь, 

октябрь 

В первой четверти учителю необ-

ходимо решить ряд главных задач: 

введение первоклассника в новый 

для него школьный мир, помощь  

ребёнку в адаптации к новым соци-

альным условиям, сохранение/ 

настрой на позитивное восприятие 

учебного процесса. А также разви-

тие мотивации детей на участие в 

Программе «Орлята России». 

У каждого учителя есть собствен-

ный опыт решения выше обозна-

ченных задач, и к этому опыту в 

рамках подготовки к участию в 

программе «Орлята России» мы 

предлагаем добавить проведение 

четырёх игровых занятий. Дни и 

время, удобное для их проведения, 

педагог выбирает самостоятельно. 

Каникулы 

 

 

II 

четверть 

Вводный «Орлятский урок» для 

первоклассников 

08-09 

ноября 

Основными задачами являются 

старт Программы для детей и эмо-

циональный настрой класса на 

участие в Программе. 

«Орлёнок – Эрудит» 11-25 

ноября 

Ко второй четверти учебный про-

цесс и все связанные с ним новые 

правила жизнедеятельности ста-

новятся для ребёнка более понят-

ными. Данный трек позволит, с од-

ной стороны, поддержать интерес 

к  процессу получения новых зна-

ний, с другой стороны, познако-

мить обучающихся с разными спо-

собами получения информации. 
 

«Орлёнок – Доброволец» 28 ноября – 

14 декабря 

Тематика трека актуальна круглый 

год. Важно, как можно раньше по-

знакомить обучающихся с поняти-

ями «доброволец», «волонтёр», 
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«волонтёрское движение». Расска-

зывая о тимуровском  движении, в 

котором участвовали их бабушки 

и дедушки, показать преемствен-

ность традиций помощи и участия. 

В решении данных задач учителю 

поможет  празднование в России 5 

декабря - Дня волонтёра. 
 

«Орлёнок – Мастер» 15-23 

декабря 

Мастерская Деда Мороза: подго-

товка класса и классной ёлки к но-

вогоднему празднику / участие в 

новогоднем классном и школьном 

празднике. 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 
 

III 

четверть 

«Орлёнок – Мастер» 9-20 января Знакомимся с мастерами различ-

ных профессий; посещаем места 

работы родителей-мастеров своего 

дела, краеведческие музеи и пр. 

«Орлёнок – Спортсмен» 23 января – 

10 февраля 

К середине учебного года у всех 

школьников нарастает гиподина-

мический кризис, повышается 

утомляемость. Как следствие, со-

гласно статистике, середина учеб-

ного года – это один из периодов 

повышения заболеваемости среди 

школьников. Рекомендуем к пред-

ложенному содержанию трека до-

бавить больше занятий, связанных 

с двигательной активностью, 

нахождением детей на свежем воз-

духе. 

Каникулы   

     III 

четверть 

«Орлёнок – Хранитель 

исторической памяти» 

20 февраля – 

10 марта 

Основная смысловая нагрузка 

трека: Я – хранитель традиций 

своей  семьи, Мы (класс) – храни-

тели своих достижений, Я/Мы – 

хранители исторической памяти 

своей  страны. 

Решению задач трека будет спо-

собствовать празднование Дня за-

щитника Отечества, Международ-

ного женского дня и других празд-

ников. 

«Орлёнок – Эколог» 13 марта – 

12 апреля 

Пробуждение природы после зимы 

даёт учителю более широкие воз-

можности для проведения трека. 

Часть мероприятий можно уже 

проводить за пределами здания 

школы. Расширяются возможно-

сти использования природного ма-

териала, возможности проведения 

различных экологических акций и 

пр. 

Каникулы 

 

IV 

четверть 

«Орлёнок – Лидер» 13 апреля – 

28 апреля 

В логике Программы важно, чтобы 

все треки прошли до трека «Орлё-

нок – лидер», так как он является 
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завершающим и подводящим итоги 

участия первоклассников в Про-

грамме в учебном году. Основ-

ными задачами являются оценка 

уровня сплочённости класса и при-

обретенных ребёнком знаний и 

опыта совместной деятельности в 

классе как коллективе. 
 

Подведение итогов 

участия в Программе в теку-

щем учебном году 

1 мая – 

24 мая 

В УМК – использование игровых 

методов диагностики                 результатов. 

Основными результатами, которые 

нам необходимо оценить станут: 

- личностное развитие ребёнка  (из-

менение его позиции от «наблюда-

теля» до «активного участника»); 

- сформированность класса как 

коллектива; 

- уровень принятия/осознания цен-

ностей, заложенных в Программе. 
  

Построение курса внеурочной деятельности для 2-3-4 классов 
Реализация программы «Орлята России» для детей со 2 по 4 классы начинается с первой чет-

верти учебного года. 

Каждый трек состоит из 9 занятий, два из которых предполагают «свободное творчество учи-

теля» в рамках того или иного трека, но с заданными целевыми установками для сохранения 

смыслов Программы. 

В зависимости от того, являлся ли уже класс участником программы «Орлята России» в 

предыдущем учебном году или только вступает в Программу, учитель выбирает тот вводный 

«Орлятский урок», который ему необходим. Представленные уроки различаются не по возрасту 

и классам, а по стажу пребывания детей в Программе. Предлагаемые даты проведения треков обо-

значены без учёта разницы в регионах сроков школьных каникул. 

Деление учебного года представлено четвертями, а не семестрами/ триместрами. 
 

Четверть Деятельность Даты Комментарии 

I 

четверть 

Вводный «Орлятский урок»  

для детей первого года участия 

в Программе 

Вводный «Орлятский урок» 

для детей второго года уча-

стия в Программе 

сентябрь Основными задачами являются 

старт Программы для детей и эмо-

циональный настрой класса на уча-

стие в Программе. 

«Орлёнок – Лидер» октябрь Реализация Программы начина-

ется с данного трека, который поз-

воляет актуализировать/ приобре-

сти опыт совместной деятельности 

в коллективе, что необходимо в 

начале учебного года. Также заня-

тия трека позволят выявить пер-

вичную оценку уровня сплочённо-

сти класса и лидеров для дальней-

шего формирования микрогрупп. 

Каникулы 

 

 

 

 

«Орлёнок – Эрудит» ноябрь Вторая четверть отличается высо-

кой мотивацией у детей на учебную 

деятельность. В этот временной 

промежуток в школах проходят 

различные олимпиады. В рамках 
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II 

четверть 

трека происходит знакомство ре-

бёнка с разными способами полу-

чения информации. 

«Орлёнок – Мастер» декабрь Данный трек проходит в два этапа:        

1 – подготовка новогоднего спек-

такля/номера/концерта; 2 – зна-

комство с мастерами своего дела и 

лучшими мастерами региона/ 

страны. 

\ Каникулы 

 

 

 

III 

четверть 

Игра для подведения промежу-

точных итогов участия в Про-

грамме 

январь Игра по итогам 3х треков: 

«Орлёнок – Лидер» 

«Орлёнок – Эрудит» 

«Орлёнок – Мастер» 

Игру учитель проводит самостоя-

тельно, используя предоставлен-

ные методические рекомендации. 

«Орлёнок – Доброволец» январь Тематика трека актуальна круглый 

год, поэтому учитель может обра-

щаться к имеющемуся социаль-

ному опыту детей и истории добро-

вольческого/ волонтерского/ тиму-

ровского движения в любое время 

учебного года. 

«Орлёнок – Спортсмен» февраль Учитывая разницу в погодных 

условиях предлагается трек прове-

сти в данное время: в большинстве 

школ проходят различные соревно-

вания, посвященные 23 февраля и 

пр. В том числе, в соответствии с 

возрастом, можно провести Весё-

лые страты, «Папа, мама, я – спор-

тивная семья» и другие соревнова-

ния, чтобы минимизировать воз-

действия гиподинамического кри-

зиса середины учебного года. 

«Орлёнок – Эколог» март Несмотря на большую разницу в 

климате регионов страны, весна – 

наиболее благоприятный период 

для реализации трека. Погодные 

условия позволяют уже часть меро-

приятий трека проводить за преде-

лами здания школы. 

Каникулы 

IV 

четверть 

«Орлёнок – Хранитель 

исторической  памяти» 

 
 
 
 
 

апрель В логике Программы важно, 

чтобы все треки прошли до трека 

«Орлёнок – хранитель историче-

ской памяти», так как он является 

треком, подводящим итоги уча-

стия в учебном году. Основная 

смысловая нагрузка трека:  

Я – хранитель традиций своей се-

мьи, Мы (класс) – хранители 

своих достижений, Я/Мы – храни-

тели исторической памяти своей 

страны. 
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Подведение итогов участия в 

Программе в текущем учебном 

году 

май В УМК – использование игровых 

методов диагностики результатов. 

Основными результатами, которые 

нам необходимо оценить, станут: 

личностное развитие ребёнка 

(изменение его позиции от «наблю-

дателя» до «активного участ-

ника»); сформированность класса 

как коллектива; уровень приня-

тия/осознания ценностей, заложен-

ных в Программе. 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности для 1 класса 
Трек «Орлёнок – Эрудит» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – конверт-копилка 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к этому времени 

учебный процесс и все связанные с ним новые правила жизнедеятельности становятся для первоклас-

сника более понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу 

получения новых знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами полу-

чения информации. 

 
№ 

 
Тема 

 
Содержание темы 

 
Виды деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1 «Кто такой 

эрудит?» 

Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. 

Знакомство с понятием «Эру-

дит»: лексическая работа – зна-

чения нового 

слова. Учитель организует об-

суждение вопроса: как называют 

тех, кто много знает, тех, кто об-

ладает большими знаниями? Для 

достижения цели занятия исполь-

зует игровое взаимодействие с 

мульт-героями. 

Познавательная, игро-

вая. Взаимодействие – 

групповое, фронталь-

ное, индивидуальное. 

просмотр 

мультфильма; 

решение ребусов, 

кроссвордов, 

загадок; танцеваль-

ный флешмоб. 

2 «Эрудит – это 

…» 

Совместно с детьми                     обсуж-

дают и фиксируют качества, 

необходимые для того, чтобы 

стать и быть эрудитом.  

Через групповую   работу учатся 

рассуждать и слушать                    другого, 

работать вместе, ценить зна-

ния. Работа с конвертом- ко-

пилкой трека «Орлёнок – Эру-

дит». 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – групповое, 

фронтальное, индиви-

дуальное. 

диалог с детьми;  ра-

бота в парах; выска-

зывание детьми 

своей точки   зрения; 

логические и интел-

лектуальные  игры-

минутки. 

3 «Всезнайка» Учимся узнавать главные ка-

чества эрудита, осознавать 

ценность умственного труда 

в                   жизни человека 

Определяем                       значимость 

совместной работы.  
Работа с конвертом- копилкой 

трека «Орлёнок – Эрудит». 

Познавательная,  

игровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие –  

групповое, фрон-

тальное, 

индивидуальное. 

повторение                    

материала 
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4 «Встреча с ин-

тересным эру-

дитом – кни-

гой» 

Выход в библиотеку (район-

ная, школьная), совместно с 

библиотекарем знакомство с 

детскими энциклопедиями и 

другими интересными книгами, 

запись 

обучающихся в библиотеку. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. 

Взаимодействие – 

групповое,  

фронтальное, 

индивидуальное. 

посещение 

библиотеки; 

 
работа с книгой. 

5 «Подведём 

итоги» 

Смотрят фото или видео как 

проходил трек, открывают 

конверт-копилку 

анализируют результат, сов-

местно составляют опорную 

схему: чему научились, что 

узнали. 

Познавательная,  про-

блемно-ценностное об-

щение. Взаимодей-

ствие – групповое,  

фронтальное, 

индивидуальное. 

работа в парах; 

просмотр фото/видео; 

составление и исполь-

зование  

 опорных схем. 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 5 занятий 

доброта, забота Символ трека – Круг Добра 

 

Ценности, значимые качества трека: милосердие,  

Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но его тематика актуальна круглый   

год.   Важно,   как   можно   раньше   познакомить   обучающихся   с   понятиями 

«доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, в кото-

ром участвовали их бабушки и дедушки, показать преемственность традиций помощи и участия. В 

решении данных задач учителю поможет празднование в России 5 декабря Дня волонтёра. 

 
№ 

 
Тема 

 
Содержание темы 

 
Виды деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1 «От слова к 

делу» 

Введение в тему. Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятиями «Добро. Доброво-

лец и                  волонтёр. Добровольче-

ство»: лексическая работа – 

значения новых слов. 

На занятии прослушивают 

песню или просмотр отрывка 

мультфильма «Если добрый 

ты», чтение                          рассказа «Просто 

старушка» для того, чтобы по-

мочь детям охарактеризовать те 

или иные поступки, действия, 

сделать выводы.  Можно ис-

пользовать психологический 

приём: «Ребята, прижмите свои 

ладошки к сердцу, 

закройте глаза, улыбнитесь, 

подумайте о чём-то добром. Кто 

готов, откройте глаза. Прикос-

нитесь ладошками к своему со-

седу, пожелайте друг другу 

всего самого хорошего». 

Символ волонтёрства 

– приподнятая рука с                   раскрытой 

ладонью и сердцем. 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – Доброволец» - Кру-

гом                     Добра. 

Познавательная,               про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие –  групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

прослушивание 

песни или просмотр 

мультфильма; 

анализ рассказа; 

танцевальный 

флешмоб. 



329 
 

2 «Спешить на 

помощь 

безвозмездно» 

Важно с детьми прийти к по-

ниманию того, что в их силах 

делать добрые дела. Вместе их 

придумать, обсудить, решить, 

что можно сделать уже в бли-

жайшее время. Знакомству де-

тей с понятиями «добра» и  

«добровольчества» способ-

ствует решение ими кейсов, 

или проблемных ситуаций. Ра-

ботая в микрогруппах, дети 

погружаются в проблемы, ка-

сающиеся темы добровольче-

ства, анализируют, приме-

ряют на себя разные роли и си-

туации. Деятельность в мик-

рогруппах по 3 человека поз-

воляет увидеть и услышать 

разные мнения и точки зрения. 

Работа с символом трека 

«Орлёнок – Доброволец» - Кру-

гом Добра. 

Познавательная, 

проблемно- цен-

ностное общение. 

Взаимодействие – 

групповое, фрон-

тальное, индивиду-

альное. 

участвуют в игре; 

решение кейсов; 

создание «Класс-

ного круга добра»; 

танцевальный 

флешмоб. 

3 «Совместное 

родительское 

собрание 

«Наша забота!» 

Совместное обсуждение с ро-

дителями и детьми: Как де-

лать добро для бабушек и де-

душек? (родным, 

соседям) Что значит быть 

добрым рядом с ними? Обуча-

ющиеся                      становятся соучастни-

ками   коллективного 

благородного дела. Важным 

моментом является то, что ро-

дители «включаются» и сов-

местно с детьми и педагогом 

выбирают то доброе дело, ко-

торое им по силам. Дети на 

примере своих родителей 

учатся тому, как распределять 

роли, выполнять поручения, 

вести конструктивные разго-

воры - то есть, работе в ко-

манде во 

благо добра.  Работа с симво-

лом трека «Орлёнок – Добро-

волец» Кругом Добра. 

Познавательная, 

проблемно- цен-

ностное общение. 

Взаимодействие – 

групповое, фрон-

тальное, 

индивидуальное. 

обсуждение  вопро-

сов; мероприятия 

на сплочение не 

только для детей, 

но и для родителей. 

4 «Доброволец – 

это доброе 

сердце» 

Встреча с гостем, который до-

стиг успехов в области добро-

вольчества. Работа с симво-

лом трека «Орлёнок – Добро-

волец» - Кругом                   Добра Допол-

няют «Классный    круг добра» 

впечатлениями о встрече. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие –  групповое. 

встреча с волонте-

ром; интервью - бе-

седа. 

5 «Подведём 

итоги» 

*Работа с символом трека «Ор-

лёнок – Доброволец» Творческая 

работа «Классный круг                         добра». 

Дополняем качествами добро-

вольца (выбирая из: милосерд-

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

просмотр фото/ 

видео; обсуждение 

хода    трека; 

участие в игре; 

участие в флешмобе. 
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ный, злой, отзывчивый, вред-

ный…) Просмотр видео/слайд-

шоу о том, как прошёл трек, чем 

запомнился и что доброго 

смогли сделать для других. 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – Шкатулка мастера 

 
В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах дея-

тельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – Мастер» поделены на два вре-

менных промежутка: во время первой части трека дети – активные участники Мастерской Деда Мо-

роза: готовят класс и классную ёлку к новогоднему празднику / участвуют в новогоднем классном и 

школьном празднике. Вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего 

дела и различных профессий (на уровне региона или страны); посещений мест работы родителей-

мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр. 

 
№ 

 
Тема 

 
Содержание темы 

 
Виды деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1 «Мастер – 

это …» 

Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «Мастер»:            лексиче-

ская работа – значения нового 

слова. Работа в парах – расска-

жите о своих родителях – масте-

рах  своего дела друг другу. 

(«Моя мама мастер своего дела. 

Она ...»). Блиц-высказывания 

ребят: «Я узнал, что у Никиты 

мама повар. Она мастер гото-

вить салаты» …) Пробуем себя в 

роли мастера – Что может 

делать мастер? Хотите попробо-

вать себя в роли мастера? Об-

суждаем, придумываем, делаем 

простое оригами, дорисовы-

ваем, создаем коллективную  ра-

боту по объединению оригами в 

единый смысловой сюжет, по-

сле чего  организовывается  твор-

ческое выступление учащихся. 

Подводим итоги: кто такой ма-

стер? Кто может быть масте-

ром? Какими мы были 

мастерами? Что нужно сделать 

нам, чтобы стать мастерами? 

Как мастер создаёт свою ра-

боту – «придумывает, делает/ 

создаёт, показывает и     радует 

других». Работа с символом  

трека- Шкатулкой мастера 

Познавательная,          до-

сугово- развлека-

тельная, художе-

ственное творчество, 

проблемно- ценност-

ное общение. 

Взаимодействие – 

групповое, фрон-

тальное, 

индивидуальное. 

прослушивание сти-

хотворения; про-

смотр мульт-

фильма;  обсужде-

ние вопросов; изго-

товление   оригами; 

танцевальный                                   

флешмоб. 

2 «Мастерская 

Деда 

Мороза…» 

Реализуем нашу идею          (учи-

тель выстраивает занятие на 

основе этапов коллективно- 

творческой деятельности). 

Работа со шкатулкой трека 

Познавательная, досу-

гово- развлекательная, 

художественное твор-

чество, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

отгадывание              зага-

док; деление на 

группы; танцеваль-

ный флешмоб. 
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«Орлёнок – Мастер» В шка-

тулку вкладываем итоги дела 

– анализ КТД, можно снять ви-

део с впечатлениями ребят. Ре-

бятами под руководством пе-

дагога осуществляется изго-

товление одной большой ново-

годней   гирлянды – для созда-

ния новогоднего   настроения в 

классе и   чувства коллектива 

среди обучающихся – идея 

«одной большой командой де-

лаем общее дело». 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

3 «Класс 

мастеров» 

Основной посыл данного за-

нятия – реализация идей по 

украшению класса или класс-

ной ёлки, знакомство с исто-

рией новогодних игрушек в 

России, праздника Нового 

года в целом. Обучающиеся 

продолжают создавать себе ат-

мосферу праздника и волшеб-

ства своими силами. 

Отличительной чертой   явля-

ется то, что дело реализуется 

всеми обучающимися под ру-

ководством педагога – дети 

выдвигают свои предложения, 

идеи, инициативы. Работа с 

символом трека – Шкатулкой 

мастера. В шкатулку вклады-

ваем идеи по созданию празд-

ника Нового года, игрушки, по-

дарки, сделанные 

стараниями ребят. 

Познавательная,                ху-

дожественное                           твор-

чество. Взаимодей-

ствие – групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное 

реализация идей по 

украшению 

класса/классной 

ёлки; знакомство с                    

историей новогод-

них игрушек. 

4 «Классная  

ёлка» 

Данное занятие                      отводится 

для самого праздника              Нового 

года. Классный коллектив 

своими силами, идеями, ини-

циативами, с поддержкой 

педагога  и родителей устра-

ивают Новый год на свой лад, 

соблюдая придуманные ими 

же  традициями. 

Приглашаются родители, кото-

рые становятся зрителями   твор-

ческих успехов 

своих детей: актёров,   декорато-

ров, художников, костюмеров, 

сценаристов. Праздник 

от самого начала до конца про-

питан гордостью за свой                    класс  

и себя как организатора. 

Работа с символом трека – Шка-

тулкой мастера. 

В шкатулку вкладываем 

фотографии праздника   Нового 

года, подарочки, открытки – 

Познавательная,   ху-

дожественное  твор-

чество. Взаимодей-

ствие – групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

украшение классной 

ёлки; знакомство с 

историей Нового 

года. 



332 
 

всё, созданное детьми. 

5 «Новогоднее 

настроение» 

Занятие – подведение                     итогов 

трека. Смотрят видеоролик 

/ слайд-шоу, демонстрирую-

щие процесс прохождения 

трека, обучающиеся делятся 

впечатлениями,  мнениями. 

Работа с символом трека – 

Шкатулкой мастера. В шка-

тулку вкладываем (напри-

мер)идеи на будущий год. 

Познавательная, ху-

дожественное твор-

чество. Взаимодей-

ствие – групповое, 

фронтальное, инди-

видуальное 

просмотр фото/ви-

део - анализ резуль-

татов; составление 

опорной схемы. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий 

здоровый образ жизни) 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить                 двигательную активность 

детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая и эмоциональная 

усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные ме-

роприятия, в том числе, позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

 
№ 

 
Тема 

 
Содержание темы 

 
Виды деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1 «Утро мы 

начнём с 

зарядки» 

Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «Орлёнок – 

Спортсмен»: лексическая ра-

бота – значения нового слова. 

Что такое здоровый образ 

жизни, из чего он состоит, по-

чему это                     важно. Работа  с 

символом  трека «Орлёнок – 

спортсмен» Создаем визуаль-

ный                          образ человека, ведущего 

здоровый                    образ жизни, допи-

сывая к нему ответы детей. 

Учитель  должен обратить вни-

мание на слова детей о за-

рядке. Говорим о важности за-

рядки для человека в любом 

возрасте. Далее              обязательно 

каждая группа по ЧТП должна      

показывать на уроках, переме-

нах мини-зарядки, которые 

придумывает сама. Дети сов-

местно с педагогом 

придумывают традицион-

ную утреннюю зарядку, как  

для школы, так и для дома. 

Обязательно: создаём па-

мятку с упражнениями, дети 

забирают её домой. Работа 

с символом трека «Орлёнок 

– спортсмен» 

Познавательная, игро-

вая, проблемно- цен-

ностное общение, 

физкультурно- спор-

тивная. Взаимодей-

ствие – групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

танцевальная                       за-

рядка; введение об-

раза  ЗОЖика; ра-

бота в парах. 

2 «Сто затей для 

всех друзей» 

Вспоминаем первое  занятие. 

Что получилось сделать  

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное 

весёлая физкульт 

минутка ;   
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дома? Актуализация полезно-

сти физкультминуток на уро-

ках и переменах, предложение 

сделать зарядку утренней 

традицией. Знакомство с по-

движными играми и площад-

ками, где можно в них  играть. 

Осознание детьми                    идеи, что за-

рядка может быть весёлой и                        

энергичной. Работа с символом 

трека «Орлёнок – 

спортсмен» – фиксируем 

подвижные    игры. 

общение. 

Взаимодействие – 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

         обсуждение во-

проса 

участие в подвиж-

ных играх 

встреча с ЗОЖиком 

танцевальная 

зарядка 

3 «Весёлые 

старты» 

Спортивные соревнования. 

Используем плакаты, кри-

чалки. Смена ролей при выпол-

нении этапов: команда каждый 

раз решает, кто из числа ко-

манды будет судить этот этап, 

кто помогать педагогу с рекви-

зитов. Работа с символом трека 

«Орлёнок – спортсмен»: фикса-

ция мысли, что спортивные игры 

для всех: и для спортсменов, и 

для                болельщиков, и для судей, и 

для зрителей. 

Познавательная, игро-

вая. Взаимодействие –    

групповое, фронталь-

ное, индивидуальное. 

участие в весёлых 

стартах; проба спор-

тивных                   ролей детьми 

4 «Самые 

спортивные  ре-

бята моей 

школы» 

Встреча – подарок с выдаю-

щимися спортсменами 

школы                     (3-4 действующими 

учениками- 

спортсменами школы).  Гости 

расскажут детям, что необ-

ходимо для того, чтобы быть 

талантливым 

спортсменом, какие 

награды можно получить, о 

тех российских 

спортсменах, которые яв-

ляются примером не 

только для них, но и для 

многих таких же ребят. 

Работа с символом трека 

«Орлёнок – спортсмен» 

Фиксация вывода о том, что 

нужно, чтобы стать профессио-

налом в спорте» 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. 

Взаимодействие – 

групповое, фронталь-

ное, индивидуальное. 

прослушивание             рас-

сказа спортсмена 

школы   

интервью 

беседа со 

спортсменами 

5 «Азбука 

здоровья» 

Подведение итогов. Дети рас-

сматривают фото или видео, 

как проходил трек, по опорной 

схеме анализируют и допол-

няют правила организации по-

движных игр, проигрывают 

новую игру. Работа с симво-

лом трека «Орлёнок – спортс-

мен». Составляют «Азбуку 

здоровья» – тезисно записы-

вают мысли о том, что нужно 

чтобы быть здоровым. 

Познавательная, игро-

вая. Взаимодействие – 

групповое, фронталь-

ное, индивидуальное. 

просмотр фото/ви-

део; анализ/дополне-

ние  правил подвиж-

ных                          игр 
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Трек «Орлёнок – Хранитель исто-

рической памяти» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ 

трека – альбом «Мы - хранители» 

 
В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению  лич-

ностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для 

себя значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через понимание 

фразы «Я и моё дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель тради-

ций своей семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти 

своей страны. Решению задач трека способствует празднование Дня защитника Отечества, Междуна-

родного женского дня и других праздников. 

№  
Тема 

 
Содержание темы 

 
Виды деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1 «Орлёнок – 

хранитель 

исторической 

памяти» 

Введение в тему,                     мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «Хранитель»: лек-

сическая работа –    значения 

нового слова. Кто может быть 

хранителем? Что можно хра-

нить? Для кого хранить? Зачем 

хранить? Как и где хранить? 

Работа с символом  трека –

альбомом Хранителей исто-

рической памяти – ответы на 

вопросы собираем в альбом 

«Мы-хранители». Учимся ра-

ботать в парах /группах. Воз-

можна помощь наставника-

старшеклассника. Дети                 делают 

выводы о важности сохране-

ния  знаний и материалов об 

исторической памяти и транс-

лирования её будущим поко-

лениям. Получают ответ на 

главный вопрос: «Как можно 

сохранить историческую па-

мять?». Проба внести себя в 

историю класса/школы через 

фотографирование. Работа с 

символом трека «Орлёнок – 

Хранитель исторической па-

мяти» (альбом): вкладываем 

идеи по сохранению историче-

ской памяти региона, страны. 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – индивидуаль-

ное, групповое, фрон-

тальное. 

обсуждение                         вопро-

сов; просмотр пре-

зентации, старых 

фотографий; работа 

в паре; просмотр ви-

део о культурных и 

исторических цен-

ностях реги-

она/страны; 

историческое фото-

графирование. 

На занятии происхо-

дит различная 

деятельность: ра-

бота в парах по изу-

чению данных в 

детской энциклопе-

дии, просмотр 

познавательного 

видеоролика об 

историческом и 

культурном 

богатстве своего 

региона/своей 

страны, просмотр 

фотографий о про-

шлом, старине 

2 «История 

школы – моя 

история» 

Данное занятие позволяет 

обучающимся ощутить себя 

как ученика именно этой                            

школы, носителя идей, тра-

диций школы, в которой обу-

чаются – самоидентифика-

ция себя как ученика школы. 

Занятие отведено на знаком-

ство со школой, где обучаются 

дети: историей, традициями, 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – индивидуаль-

ное, групповое, фрон-

тальное. 

пение в караоке; 

участие в игре- путе-

шествии; 

подведение итогов 

через игровой 

приём. 
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героями, выдающимися 

людьми, которыми гордится 

школа. Ключевой момент зна-

комства состоит в том, что оно 

происходит в виде игры по 

станциям, где ребята выпол-

няют различные задания и пу-

тешествуют по школе, знако-

мясь с её работниками в том 

числе. Такой формат занятия 

позволит не только достичь 

поставленных целей, но и про-

будить в детях чувство гордо-

сти за школу. Работа с симво-

лом трека «Орлёнок – альбо-

мом Хранителей   историче-

ской памяти»: вкладываем 

опорные схемы по результа-

там игры по станциям. 

3 «Поход в 

музей» 

Занятие посвящено знаком-

ству с музеями – школьным, го-

родским, районным. Обучаю-

щиеся с  помощью экскурсовода  

знакомятся с экспонатами, исто-

рией                     музея - познают свой род-

ной город, край. Работа с симво-

лом трека «Орлёнок – Хранитель 

исторической памяти» (аль-

бом):  дополняем альбом инфор-

мационными                              карточками, сде-

ланными детьми, о  том, что 

было увидено            в музее.  

Познавательная,                  про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие –  групповое. 

экскурсия 

4 «Поход в музей» Занятие посвящено знаком-

ству с музеями – школьным, 

городским, районным. 

Обучающиеся с  помощью экс-

курсовода  знакомятся с экспо-

натами, историей              музея - по-

знают свой родной город, край. 

Работа с символом трека «Ор-

лёнок – Хранитель историче-

ской памяти» (альбом):  допол-

няем альбом информацион-

ными                           карточками, сделан-

ными детьми, о том, что было 

увидено в музее. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – групповое. 

экскурсия 

5 «Историческое 

чаепитие» 

К ребятам в класс приходят 

наставники и учитель исто-

рии старших классов (экскур-

совод-краевед, историк, роди-

тель- знаток истории). Актуа-

лизация полученной на преды-

дущих встречах информации. 

Дети за чашкой чая задают инте-

ресующие их вопросы по исто-

рии и событиям в России. 

Гости отвечают. Также гости мо-

гут задать вопрос ребятам. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – групповое, 

фронтальное. 

Чаепитие; встреча с 

приглашёнными  

гостями 
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Самый лучший вопрос  поощря-

ется гостями. Работа с альбо-

мом Хранителя, подведение 

итогов: Впечатления и пожела-

ния гостей заносятся в альбом. 

Дети, которые умеют               писать, 

также могут оставить записи о 

своих впечатлениях. 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина 

Символ трека – Рюкзачок эколога 
 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприя-
тия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных 
материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в 
рамках экологического субботника и пр. 

 
№ 

 
Тема 

 
Содержание темы 

 
Виды деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1 «ЭКОЛОГиЯ» Введение в тему.                Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятиями «Экология. Эко-

лог»: лексическая работа – зна-

чения новых слов. Обсуждение 

по вопросам: кто должен беречь 

природу и заботиться о ней? 

Просмотр мультфильма «Да-

вайте вместе украшать при-

роду» направляет                   рассуждения 

детей к                        идеям по защите и укра-

шению окружающей среды – 

первым элементарным шагам в 

экологию. Работа с Рюкзачком 

трека «Орлёнок – Эколог» 

Вкладываются знаки,              характе-

ризующие бережное обраще-

ние к природе. 

Познавательная,  игро-

вая. Взаимодействие – 

групповое, фронталь-

ное, 

индивидуальное. 

словесная игра;  ра-

бота в парах; 

работа с визуаль-

ным образом; 

подвижная игра; 

сбор рюкзачка- эко-

лога; участие в игре; 

просмотр 

мультфильма. 

2 «Каким должен 

быть настоя-

щий эколог?» 

Мотивация: видеофильм кра-

сота                   природы России. Как со-

хранить? Уберечь? Работа с 

символом              трека – Рюкзачком 

эколога. Составляем правила 

эколога. Определяют качества 

эколога. (добавляем в Рюкза-

чок). Посредством игр обучаю-

щиеся знакомятся с «визит-

ками» природы: следами живот-

ных, пением птиц, описанием 

особо распространённых расте-

ний и животных. Работа с сим-

волом трека Рюкзачком эколога. 

Анализ: дополняем  рюкзачок 

эколога. 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное 

общение. 

Взаимодействие – 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

коллективное   об-

суждение участие 

в игровом упраж-

нении; дополне-

ние рюкзака эко-

лога; работа в 

группах;  отгады-

вание загадок; ра-

бота с карточкой. 

3 «В гости к 

природе» 

Данное занятие отводится 

для экскурсии (в ботанический 

сад, в лес, в музей). Дети в есте-

ственной среде наблюдают за 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие –  групповое, 

экскурсия 
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природой, за её явлениями, 

особенностями, природными 

«знаками». Работа с символом 

трека - Рюкзачком эколога: 

фиксируем полученную на 

Экскурсии информацию. 

фронтальное, 

индивидуальное. 

4 «Мы друзья 

природе» 

Данное занятие – интеллек-

туально- креативная игра, по-

свящённая экологии и экологи-

ческому поведению обучаю-

щихся. Через игру обучающи-

еся отвечают на вопросы о  том, 

что люди делают у нас в стране, 

чтобы сохранить природу; как 

понимать природу; как природа 

«говорит» с людьми, когда ей 
«плохо»? Работа с символом 
трека Рюкзачком эколога: фик-
сируем «симптомы» болезни 
природы, устанавливаем взаи-
мовлияющую связь природа- 

экология-человек 

Познавательная, игро-

вая, проблемно- цен-

ностное 

общение. Взаимодей-

ствие – групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

участие в игре 

работа в группах 

5 «Орлята – 

экологи» 

Подводим итоги. Организация 

просмотра слайд-шоу или ви-

део о том, как проходил трек, 

обсуждение того, как прохо-

дил трек, делают выводы об 

экологической культуре и по-

ведении. Просмотр и обсужде-

ние экологических мультфиль-

мов о                   природе. Работа с симво-

лом трека – Рюкзачком эколога: 

дополняем 

событиями и именами                   ребят, 

которые, по мнению класса, 

были лучшими в треке. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимо-

действие – группо-

вое, фронтальное, 

индивидуальное. 

просмотр фото/ви-

део; дополнение 

«рюкзачка  эколога»; 

просмотр 

мультфильмов. 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда 

Символ трека – конструктор «Лидер» 

 
Трек является завершающим в учебном году, подводящим итоги участия первоклассников в 

Программе. Основными задачами являются оценка уровня сплочённости класса, приобретённых ре-

бёнком знаний и опыта совместной деятельности в классе как коллективе. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы 

организации 

занятий 

1 «Лидер – это 

…» 

Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «Лидер»: лексиче-

ская работа – значения но-

вого слова. От учителя звучит 

вопрос детям: кто со мной хо-

чет в  команду? Учимся рабо-

тать в команде – знакомство с 

явлением лидерства через 

игру, учитель объясняет зада-

ние, учит детей слушать 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное обще-

ние.         Взаимодействие 

– групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное 

участие в игре; 

заполнение  

чек- листа. 
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друг друга, показывает, как 

правильно такие 

задания выполнять, даёт ребя-

там подсказки, что нужно  сде-

лать при выполнении задания. 

Подведение итогов: Работа с 

конструктором «Лидер» (со-

бираем понятие «лидер»). 

2 «Я хочу быть 

лидером» 

Обсуждение: кто может 

быть лидером? для чего быть 

лидером? Данное занятие под-

разумевает более глубокое 

усвоение детьми понятия ли-

дера и лидерства в целом. А 

также здесь подробно разбира-

ются качества лидера. Ключе-

вая точка занятия – проведе-

ние педагогом социометрии 

для изучения атмосферы в 

классе: дружный коллектив 

или нет, для понимания педа-

гогом, как в  дальнейшем 

направлять и деятельность 

класса и выстраивать свою ра-

боту. Работа с символом  

трека – конструктором 

«Лидер». Фиксируются 

качества лидера. 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное обще-

ние. Взаимодействие 

– групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

участие в игре; про-

слушивание 

песни/просмотр 

мультфильма; об-

суждение результа-

тов; танец; проведе-

ние игры;            проведе-

ние социометрии. 

3 «С командой 

действую!» 

Данное занятие подразумевает 

выход за пределы класса. На 

большой просторной  террито-

рии классный коллектив  будет 

проходить испытания, направ-

ленные на 

сплочение и командообразова-

ние. В этой игре нет победите-

лей. Она предназначена для того, 

чтобы улучшить  эмоциональную 

атмосферу класса. Педагогу 

важно понимать, что для прове-

дения игры ему                        необходимо до-

полнительная помощь коллег 

или                    старшеклассников- настав-

ников. Работа с конструкто-

ром. Выводы по игре «Команда». 

Познавательная

, игровая. 

Взаимодействие 

– групповое. 

Игра на командо- 

образование                 

по станциям 

«Команда». 

4 «Как 

становятся 

лидерами?» 

Смотрят 

фото/видео как проходил 

трек. Подводят итоги, 

обращаясь к конструктору 

«Лидер». Встреча с администра-

цией  школы по теме: 

«Традиции школы и ими гор-

дится школа»;                   пресс-конфе-

ренция со                   старшеклассником- 

лидером; демонстрация класс-

ных достижений. Работа с 

конструктором. Выводы по 

Познавательная, 

проблемно- цен-

ностное общение. 

Взаимодействие – 

групповое, фрон-

тальное. 

встреча 

пресс-конференция 
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встрече с                                 лидерами. 

 

5 «Мы дружный 

класс» 

Выход детей с родителями, 

наставниками и классным  

руководителем на «выходной». 

Квест для сплочения коллектива 

класса, родителей и наставни-

ков, коллективные подвижные 

игры, выпуск итоговой КЛАСС-

ной газеты «Какими мы были и 

вот какими стали!» Работа с 

конструктором. Выводы: Мы 

теперь   лидеры! (Мы тоже ли-

деры) 

Познавательная, игро-

вая, проблемно- цен-

ностное общение. Вза-

имодействие – груп-

повое, 

фронтальное. 

поход; подвижные 

игры; выпуск газеты. 

Содержание курса внеурочной деятельности для 2 класса 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности 
Формы 

организации 

занятий 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда 
Символ трека – конструктор «Лидер» 
 
В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что является 
необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного кол-
лектива, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта совместной 
деятельности и чередования творческих поручений. 

1 «Лидер – 

это …» 

Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. 

Знакомство с понятием «Ли-

дер»: лексическая работа – 

значение нового слова. 

От учителя звучит вопрос де-

тям: кто со 

мной хочет в команду? 

Учимся работать в команде – 

игра- испытание для команды 

учитель объясняет задание, 

учит детей слушать друг 

друга, показывает, как пра-

вильно такие задания выпол-

нять, даёт ребятам 

подсказки, что нужно сделать 

при выполнении задания: по-

строиться по росту, сыграть 

в игру «мяч по кругу» (мяч, 

имя, слово «Привет!»), 

«молекула», «имя хором» и др. 

Подведение итогов: Работа с 

символом  трека – конструк-

тором «Лидер» (собираем 

качества лидера в виде опорной 

схемы). 

Познавательная, 

игровая. 

Взаимодействие – 

групповое. 

Игра-испытание. 

Динамические 

паузы. 

2 «Я могу быть 

лидером!» 

Повторение конструктора «Ли-

дер». 

Работа в группах: назвать 1-

3 известных лидеров нашей 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное обще-

ние. Взаимодействие 

Беседа. 

Игра-испытание. 

Динамические па-

узы. 
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страны, ответить на 

вопросы: «почему их                           счи-

тают лидерами?», «какими 

качествами они обладают?» 

Если появляются новые каче-

ства, которых не было 

раньше в конструкторе 

«Лидер», то все вместе  кон-

структор дополняем. 

А кто может быть лидером? 

(основная мысль: «лидером 

может быть каждый, и я могу») 

Повторение упражнений из 

первого занятия, но с усло-

вием, что теперь учитель помо-

гает ребятам меньше, а они 

должны сами принимать реше-

ние и действовать. В конце за-

нятия выполняется новое зада-

ние. И его выполнение 

анализирует уже весь   класс. 

Работа с символом                   трека – 

Конструктором «Лидер». 

Подведение итогов.             Диагно-

стика: социометрия. 

– групповое. 

3 «Как стать 

лидером?» 

Возвращаемся к конструктору 

«Лидер», где учитель заранее 

добавляет много новых ка-

честв лидера как положитель-

ных, так и отрицательных. 

Вместе обсуждаем! 

Вместе убираем  лишнее.  

Чтобы обладать этими  каче-

ствами, что необходимо мне 

лично сделать? – обсуждаем в 

группах. Практикум «Про-

бую себя в роли лидера» – ре-

бята получают роли или за-

дания, им необходимо в своей 

микрогруппе (3-5 человек) ор-

ганизовать игру.                  Роль учи-

теля: подсказать, напра-

вить, подбодрить. Следую-

щим этапом группа проводит 

игру на весь класс. Работа с 

символом  трека – конструк-

тором «Лидер». Общее подве-

дение итогов: что получилось? 

С какими трудностями            столк-

нулись, когда общались/рабо-

тали в микрогруппе? Как 

стать лидером? (формули-

руем шаги к лидерству, допол-

няем их в конструктор). 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение.             

Взаимодействие – 

групповое. 

Практикум «Про-

бую   себя в роли ли-

дера».            Динамиче-

ские паузы. 

4 «С командой 

действовать 

готов!» 

Введение ЧТП и развитие уме-

ния работать в команде. 

Что такое ЧТП (чередование 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

Работа по ЧТП: во 2 

классе раз в не-

делю/месяц 
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творческих поручений)? Какие 

могут быть поручения? Как их 

можно выполнять? Делимся на 

команды. Оформляем наглядно.  
Тренинг – пробуем выполнить 

здесь и сейчас небольшие зада-

ния для микрогрупп. Дети полу-

чают первый опыт работы, за ко-

торую они ответственны. 

Работа с символом            трека - 

Конструктором «Лидер». До-

бавляем в него такие качества 

как ответственность за пору-

ченное дело, умение держать в 

голове цель. 

общение. Взаимодей-

ствие – групповое. 

обязательно группы 

меняются, рассказы-

вают о своей работе 

перед другими ребя-

тами. Динамические 

паузы. 

5 «Верёвочный 

курс» 

Верёвочный курс «Лидер» При-

влечение наставников – старше-

классников, которые помогают 

в                      организации испытаний. 

Предполагается, что эти испы-

тания помогут раскрыть лидер-

ские качества в учениках. Дети 

учатся преодолевать свою не-

уверенность, учатся               ставить 

цели. Мини-анализ своей дея-

тельности после верёвочного 

курса по                 конструктору «Ли-

дер». Дети учатся объективно 

оценивать себя, свои силы и воз-

можности. Анализируют: что 

получилось и почему? что не 

удалось и почему? чего не 

хватило для того, чтобы было 

лучше? эти испытания помогут 

раскрыть лидерские качества в 

учениках. Дети учатся преодоле-

вать свою неуверенность, 

учатся ставить цели. Мини-ана-

лиз своей деятельности после 

верёвочного курса по             конструк-

тору «Лидер». Дети учатся объ-

ективно оценивать   себя, свои 

силы и возможности. Анализи-

руют: что получилось и по-

чему? что не удалось и почему? 

чего не хватило для того, 

чтобы было лучше? 

Познавательная, игро-

вая, досугово- развле-

кательная. Взаимо-

действие – групповое. 

Веревочный курс 

«Лидер» 

6 «КЛАССный 

выходной» 

Выход детей с родителями, 

наставниками и классным руко-

водителем на «выходной». 

Квест для сплочения коллектива 

класса, родителей и наставни-

ков. 

Познавательная, игро-

вая, досугово- развле-

кательная. Взаимо-

действие – групповое. 

Квест 

7, 

8 

«Встреча с 

тем, кто 

умеет вести за 

собой» 

Гость рассказывает, как важно 

быть ответственным перед 

людьми, что помогает ему быть 

лидером, вести за собой. 

Познавательная, про-

блемно-ценностное 

общение.                Взаимодей-

ствие – групповое. 

Встреча с интерес-

ными  людьми. 

Динамические  па-

узы. 
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9 «Мы дружный 

класс!» 

Смотрят фото/видео               как прохо-

дил трек. Подводят итоги, обра-

щаясь к конструктору «Лидер». 

Каждая группа (по ЧТП) приду-

мывает, готовит и показывает  

для ребят сюрприз. Вывод: мы 

дружный                класс! Итоговая со-

циометрия. 

Познавательная, игро-

вая. Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Подведение итогов. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание                  

Символ трека – Конверт-копилка   

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается нали-

чием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети 

знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной деятель-

ности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается высокая 

мотивация и интерес к учёбе. 

1 «Кто такой 

эрудит?» 

Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «Эрудит»:                       лексиче-

ская работа – значения нового 

слова. Закрепление понятия в 

интеллектуальной игре 

«Смекалка». Подведение ито-

гов: складываем слова «эрудит – 

это человек, который много 

знает, обладает информацией по 

самым разным вопросам». Ра-

бота с символом трека - Кон-

вертом- копилкой. Понятие 

вкладываем в конверт-копилку 

«Эрудита». Кто сегодня показал 

себя, как эрудит? 

Познавательная,              игро-

вая. Взаимодействие: 

индивидуальное, пар-

ное. 

Беседа. Интеллекту-

альная                                  игра 

Динамические паузы. 

2 «Я – эрудит, а 

это 

значит...» 

Разбираем интеллектуальные 

секреты эрудита – 

смекалка, ум, знание, любо-

знательность, вниматель-

ность, увлечённость, изоб-

ретательность, коммуника-

бельность, эрудиция. Как их 

приобрести? (чтение, учеба, 

образование). Способы реше-

ния интеллектуальных задач 

«Один ум хорошо, а два 

лучше» (человек может 

думать над какой-либо зада-

чей, но если у него будет ещё 

один помощник рядом, то 

совместно они смогут решить 

эту задачу гораздо лучше). 

Учимся работать в парах. Ко-

мандная игра в паре «Кейс ин-

теллектуальных игр «Все-

знайки»: рисованные ребусы, 

пазлы, занимательные  во-

просы в стихах; ребусы, ана-

граммы, кроссворды, занима-

Познавательная,                             

игровая. 

Взаимодействие 

парное. 

Командная игра. 

Интеллектуальная 

игра. Динамические     

паузы. 
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тельные вопросы – поиск   от-

ветов в литературных  источ-

никах. Подведение итогов: 

сложно ли быть эрудитом? 

Что для этого необходимо?  

Работа с символом трека - 

Конвертом- копилкой. Со-

здаём опорную схему и вкла-

дываем в конверт-копилку 

«Эрудита». 

3 «Развиваемся, 

играя!» 

Методы активизации  мозго-

вой деятельности: упражне-

ния на развитие логики, 

смекалки, задачи для интел-

лектуальной разминки. 

Учимся работать в парах и под-

бирать вопросы по теме игры. 

Выдвигаем способы запоми-

нать, думать, узнавать. 

Игра «Хочу всё знать» 

- 1 вариант: интерактивная ин-

теллектуальная игра – 4-5 стан-

ций – по принципу вертушки из 

различных областей знаний, 

где на каждой станции ответив, 

дети должны придумать свой 

вопрос из заданной области, 

ведущий станции фиксирует – 

вопрос, придуманный ребя-

тами, вопрос должен войти в 4  

занятие трека. 

- 2 вариант: фронтальная игра 

между парами с сигнальными 

карточками, кто быстрее 

найдет ответ и поднимет сиг-

нальную карточку о готовно-

сти, обязательно придумывают 

интеллектуальные   вопросы. 

Рефлексия: как сработали в па-

рах?  Определяем значимость 

совместной работы. Работа с 

символом трека - Конвертом- 

копилкой Эрудита. Способы 

запоминания                         вкладываем в 

конверт-копилку. 

Познавательная, 

игровая. 

Взаимодействие: 

групповое. 

Интеллектуальная 

игра. 

Динамические 

паузы. 

4 «Воображари 

УМ» 

Как я сам могу расширить 

свои знания? Что для              этого 

нужно сделать? Учимся рабо-

тать в паре: интервью «Какие об-

ласти знаний интересны моему 

соседу по парте?». Игровые 

упражнения на кругозор, фанта-

зию, развитие воображения.  
Работа в группах (учимся рабо-

тать в малой группе 2-3 чело-

века) – приём «дорисовка гео-

Познавательная,             игро-

вая. Взаимодействие 

парное. 

Интервью. 

Интеллектуальная 

игра. Дорисовка гео-

метрических  фигур. 

Динамические  па-

узы. 
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метрической фигуры до пред-

мета» (на каждую пару даётся 

40 геометрических фигур – тре-

угольники квадраты, круги, пря-

моугольники). Презентуем ре-

зультат  работы в паре. Подво-

дим итоги: как сработали в па-

рах? Какие правила нужно со-

блюдать, чтобы работать в паре? 

Работа с символом трека - кон-

вертом- копилкой Эрудита. Ре-

зультат вкладываем в конверт-

копилку. 

5 «Могу быть 

изобретателе м» 

Презентация «10 великих от-

крытий русских учёных». Дис-

куссии об изобретателях – все-

гда ли изобретения приносят 

пользу? Бывают ли изобретения 

бесполезные? Кто               может  быть 

изобретателем? и т.д. Учитель 

мотивирует  детей придумать 

полезное «изобретение». Работа 

в группах по 3 человека. Изобре-

таем!    Защита «изобретений». 

Анализ: Продолжи  фразу: сего-

дня я узнал…; мне понрави-

лось…; моя команда…; было 

неожиданно для  меня… Работа 

с символом  трека - Конвертом- 

копилкой Эрудита. 

Дополняем конверт- копилку 

советами о том, как надо рабо-

тать в паре с другом. 

Познавательная, 

проектная. 

Взаимодействие – 

Групповое. 

Беседа, дискуссия. 

Проектирование. Ди-

намические паузы. 

6 КТД 

«Что такое? 

Кто такой?» 

Знакомимся с детскими эн-

циклопедиями, интернет- ис-

точниками, которые помогут 

стать эрудитами. Детская эн-

циклопедия                для начальной  

школы «Что такое? Кто            такой?» 

Игра-лото «Что такое?  Кто та-

кой?» с элементами КТД по об-

ластям знаний. Подводим итоги: 

где человек может узнать, 

научиться и т.д. Чему мы сами 

научились? Кого сегодня в 

нашем классе можно назвать 

эрудитом? Работа с символом 

трека - Конвертом- копилкой 

Эрудита. Дополняем конверт- 

копилку ответом на вопрос - где 

можно найти знания? 

Познавательная. Вза-

имодействие – группо-

вое. 

Беседа. 

Интеллектуальная 

игра. 

Динамические             па-

узы. 

7, 

8 

Встреча с ин-

тересным  эру-

дитом 

«Хотим всё 

знать» 

Данное занятие отводится 

для очной встречи с лично-

стью, которая воплощает в 

себе пример успешного чело-

века в рамках изучаемого 

трека. Приглашенная гость 

Познавательная. Встреча с интерес-

ными  людьми. 

Динамические     паузы. 
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может быть известным  на го-

родском, региональном, всерос-

сийском уровне с учётом того, 

что он должен быть интересен 

детям данного возраста. Работа 

с символом трека - Конвертом- 

копилкой Эрудит. 

Дополняем конверт- копилку 

своими впечатлениями о 

встрече. 

9 Итоги трека 

«На старте 

новых от-

крытий» 

Смотрят фото/видео как 

проходил трек. Открывают 

конверт- копилку анализи-

руют результат, совместно 

составляют опору и разме-

щают в классном уголке. 

Работа в парах: придумать и 

проиграть с ребятами кон-

курс/вопрос на эрудицию. 

Награждение и поощрение 

лучших                                     ребят. 

Познавательная, 

игровая. 

Подведение итогов. 

Динамические 

паузы. 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 9 занятий Ценно-

сти, значимые качества трека: познание Символ трека 

– шкатулка Мастера 
 

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в 

разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» 

поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спек-

такль, концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами 

своего дела (на уровне региона или страны). 

1 «Мастер – 

это…» 

Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «мастер»: лексиче-

ская работа – значение нового 

слова. Работа по группам– при-

вести из своей жизни примеры 

мастеров своего дела,         ребята 

рассказывают друг другу («Моя 

мама мастер своего дела.  

Она ...»). Блиц-высказывания 

ребят: «Я узнал, что у Никиты 

мама повар. Она мастер гото-

вить салаты» …) Пробуем себя в 

роли мастера – Что может 

делать мастер? Хотите               попробо-

вать себя в роли мастера? Об-

суждаем, придумываем, делаем 

простое оригами, дорисовы-

ваем, создаем                   коллективную ра-

боту «Наши младшие друзья», 

читаем выразительно стихи с ин-

сценировкой. Подводим итоги: 

кто такой мастер? Кто 

может быть мастером? Какими 

мы были мастерами? Что нужно   

сделать нам, чтобы 

стать мастерами? Как мастер со-

Познавательная, досу-

гово- развлекатель-

ная; художественное 

творчество, про-

блемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие - пар-

ное, групповое. 

Блиц-высказывания. 

Создание коллек-

тивно- творческой 

работы «Наши млад-

шие   друзья». Чтение 

и инсценировка сти-

хотворений. 

Динамические 

паузы. 
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здаёт свою работу – «придумы-

вает, делает/ создаёт, показы-

вает и радует других». Работа с 

символом трека - шкатулкой 

Мастера. Сохраняем всё в шка-

тулке Мастера (определение, 

как мастер создает свою работу). 

В конце занятия учитель знако-

мит   ребят с одним из мастеров 

родного края. 

2 «Мастерами 

славится 

Россия» 

Презентация учителя о 10 са-

мых известных мастерах Рос-

сии. Учимся придумывать: кто 

из вас хочет быть мастером?  Ка-

кие этапы проходит мастер, 

чтобы показать людям своё 

Произведение (обращаемся к 

шкатулке мастеров). Разбивка 

на микрогруппы по 3-4 чело-

века. Задание: предложить своё 

дело, которое покажет, что мы 

тоже можем быть мастерами. 

Работа по группам. Выдвиже-

ние идей. Выбор самой интерес-

ной. Записываем идею и кладем 

в шкатулку мастера. Учитель 

говорит о том, что на следую-

щем занятии мы попробуем её 

реализовать. Тренинг «Мы ма-

стера» – мы мастера петь, мы ма-

стера танцевать (общий танец) 

и пр. Учитель использует видео-

сюжеты, записанные мастерами 

своего дела, чтобы детям было 

удобнее                 выполнять задания. Вы-

вод: в России много мастеров 

своего дела и мы можем тоже 

стать мастерами. Работа с сим-

волом трека – шкатулкой Ма-

стера. 

Познавательная,         игро-

вая. Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Создание идеи  сво-

его дела. Тренинг 

«Мы   мастера». 

Динамические  

паузы. 

3 «От идеи – к 

делу» 

Реализуем нашу идею (учи-

тель выстраивает  занятие на 

основе этапов коллективно- 

творческой деятельности). 

Работа с символом трека - 

шкатулкой Мастера. В шка-

тулку вкладываем каким- либо 

образом зафиксированные  

итоги дела – анализ КТД, 

можно снять видео с впечатле-

ниями ребят. 

Познавательная, со-

циальное творчество. 

Взаимодействие – 

групповое. 

КТД 

4 «Город 

Мастеров» 

Игра по станциям «Город масте-

ров» с использованием различ-

ных направлений деятельности, 

одной из станций должна стать 

работа с пословицами о масте-

рах. Работа с символом трека - 

Познавательная, игро-

вая. Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Игра по станциям 

«Город мастеров» 
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шкатулкой Мастера. Подведе-

ние итогов: в шкатулку вклады-

ваем пословицы и свои впечат-

ления «Рейтинг популярности». 

5 «В гости к 

мастерам» 

1 вариант: идём на экскурсию 

к мастерам                  (знакомимся с про-

фессиональными мастерами – 

это может быть театр, музей, 

библиотека, дворец творчества 

и  пр.)  

2 вариант: родители/настав-

ники демонстрируют своё ма-

стерство ребятам. 3 вариант: 

мастер- класс от учителя 

«Делай как я, делай лучше 

меня!». На данном занятии ре-

бятам можно предложить ма-

стер- классы по развитию  ак-

тёрских способностей: для раз-

вития мимики, речи, поста-

новки голоса, угадыванию 

эмоций и пониманию друг 

друга посредством игры 

«Крокодил». Работа с симво-

лом трека - шкатулкой– Ма-

стера: какие профессии ма-

стеров узнали за это время. 

Познавательная, иг-

ровая. Взаимодей-

ствие – парное, груп-

повое. 

Экскурсия/ мастер- 

класс 

6 КТД 

«Классный 

театр» 

Используя полученные знания 

и результаты предыдущих за-

нятий         создают под руковод-

ством учителя и по мотивам 

народных   сказок мини- 

спектакль. Рекомендуется за-

писать процесс работы и презен-

тации на видео, чтобы ребята 

позже могли посмотреть на себя 

со стороны, наблюдать за сво-

ими успехами. 

Познавательная,  игро-

вая. Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Мини-спектакль 

7, 

8 

«Мастер – 

это звучит 

гордо!» 

Данное занятие отводится 

для очной встречи с лично-

стью,   которая олицетворяет 

успех по отношению к изучае-

мому треку. Приглашенный 

гость может быть известен на го-

родском, региональном, всерос-

сийском уровне с учётом того, 

что он должен быть интересен 

детям данного возраста. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – парное. 

Встреча с интерес-

ными   людьми. 

Динамические         па-

узы. 

9 «Путь в ма-

стерство» 

– подводим 

итоги 

Смотрят фото/видео как прохо-

дил трек. Открывают шка-

тулку Мастера,              анализируют 

результат, совместно с учите-

лем  составляют опорную 

схему и размещают в  классном 

уголке. Награждение и 

поощрение ребят. 

Познавательная,  игро-

вая. Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Подведение итогов. 
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Трек «Орлёнок – Доброволец» – 9 занятий   

Ценности, значимые качества трека: милосердие, 

доброта, забота Символ трека – круг Добра 
 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной пе-

риод можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее 

настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной 

жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в лю-

бое время учебного года. 

1 «От слова к 

делу» 

Введение в тему. Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятиями «Добро. Доброво-

лец и волонтёр. Добровольче-

ство.»: лексическая работа – 

значения новых слов. Почему 

люди хотят  помогать? Смотрим 

и обсуждаем              мультфильм «Рука 

помощи» – обсуждение (что 

происходит с сердцем   маль-

чика? Какими качествами дол-

жен обладать волонтёр?) – ри-

сование словесного портрета во-

лонтёра. Символ волонтёрства – 

приподнятая рука с раскрытой 

ладонью и сердцем. Работа с 

символом трека – кругом Добра. 

Создаем символ волонтёрства 

(дети обводят свою ладонь и               ри-

суют своё доброе сердце, все ла-

дошки                      соединяют в круг Добра. 

«Классный круг                        добра») – с 

этим символом работаем на 

следующих занятиях. Коллек-

тивное обсуждение: какие доб-

рые дела совершают волонтёры  

для других людей? Подведение 

итогов: слайд презентация от 

учителя с 

комментариями детей 

«Как волонтёры   помогают?» 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – групповое. 

Просмотр 

мультфильма «Рука 

помощи». 

Динамические паузы. 

2 «Спешить на 

помощь 

безвозмездно!» 

Волонтёрское движение в Рос-

сии. Где помогают 

волонтёры и почему всем это 

важно. Виды волонтёрства.  
Работа по группам– решение 

кейса «Как                поступить в данной 

ситуации и что  попросить в 

награду». Коллективное обсуж-

дение. Вывод: настоящее волон-

тёрство – это безвозмездно, это 

для                        других… Работа с симво-

лом  трека «Орлёнок  – 

Доброволец» Дополняем «Клас-

сный  круг добра» – безвоз-

мездно, для других. Коллектив-

ное обсуждение – что мы можем 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – групповое. 

Решение кейса «Как 

поступить в данной 

ситуации и что по-

просить в награду». 

Динамические  па-

узы. 
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сделать для других? Чем по-

мочь? (фиксируем, выбираем  

одно из предложенных дел). 

3 КТД «Создай 

хорошее 

настроение» 

Проведение одного из дел, пред-

ложенных детьми. КТД «Со-

здай людям хорошее настрое-

ние» – плакат-сюрприз. Работа 

с символом трека – кругом 

Добра Дополняем  Классный 

круг добра». 

Познавательная, 

художественная. 

Взаимодействие – 

парное. 

КТД «Создай людям 

хорошее настрое-

ние». Динамические 

паузы. 

4 «С заботой о 

старших» 

Совместное обсуждение с 

родителями и детьми: Как де-

лать добро для бабушек и деду-

шек (родных, соседей)? 

Что значит быть добрым ря-

дом с ними? Рассказ учителя о 

«Фонде «Старость в радость». 

Совместная поздравительная 

открытка для старшего поколе-

ния. Работа с символом  трека – 

дополняем «Классный круг 

добра»: проявляй  доброту….  
Учитель рассказывает родите-

лям и детям об акции «Коробка 

храбрости», о том, что необхо-

дима будет их помощь и пр. 

Данная работа может продол-

житься в 3-4 классах, но уже в 

классе и без родителей. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение.    Взаимодей-

ствие – парное. 

Беседа. Динамиче-

ские  паузы. 

5 КТД «Коробка 

храбрости» 

КТД Работа с символом   трека: 

дополняют «Классный круг 

добра». 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – групповое. 

Коллективно- 

творческое дело. 

6 КТД «Братья 

наши 

меньшие» 

Как волонтёры помогают жи-

вотным? – презентация от             учи-

теля с комментариями - допол-

нениями от                     детей. Коллектив-

ная работа: что мы можем сде-

лать и как проявить заботу?  
Пригласить волонтёров из 

организации города – организо-

вать встречу, поговорить о по-

мощи тем, кто в ней нуждается. 

В зависимости от           региона и 

климатических условий в дан-

ный временной период может 

быть ещё актуально изготовле-

ние кормушек для птиц. Тогда 

могут появиться добровольцы 

регулярно насыпать корм в кор-

мушки. Работа с символом 

трека: дополняют «Классный 

круг добра». 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение.  Взаимодей-

ствие – групповое. 

Беседа. 

Динамические  

паузы. 

7, 

8 

«Добровольц ем 

будь всегда!» 

Встреча с гостем, который до-

стиг успехов в области добро-

вольчества. Работа с символом 

трека: дополняют «Классный 

Познавательная,  про-

блемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

Встреча с интерес-

ными                           людьми. 

Динамические  па-

узы. 
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круг добра» впечатлениями  о 

встрече. 

групповое. 

9 «Портрет 

добровольца» 

Работа с символом трека: со-

здание коллективной работы 

«Классный круг                добра». 

Дополняем качествами добро-

вольца (выбирая из: милосерд-

ный, злой, отзывчивый, вред-

ный…) Дополняем делами, ко-

торые ещё можем сделать – дан-

ные дела могут быть организо-

ваны в 3-4 классах, в треке 

«Орлёнок-Эколог» или в других 

треках. На ладошке, которую 

каждый ребёнок сделал для себя 

самостоятельно на одном из 

предыдущих занятиях, дети до-

писывают, продолжая фразу 

«Быть добрым и заботиться о 

других - это …» 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение.  Взаимодей-

ствие – групповое. 

Беседа. 

Динамические  

паузы. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни   

Символ трека - чек-лист 
 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность де-

тей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая и эмоциональная уста-

лость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные меропри-

ятия в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

1 «Утро начи-

най с за-

рядки – бу-

дешь ты все-

гда в по-

рядке!» 

Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «Орлёнок - Спортс-

мен»: лексическая работа – 

значения нового слова. Что та-

кое здоровый образ жизни, из 

чего он состоит, почему это 

важно.Работа с символом 

трека: чек-листом. Создаем ви-

зуальный образ человека (или 

какого-либо персонажа), веду-

щего здоровый образ жизни, до-

писывая к нему ответы детей. 

Учитель должен обратить вни-

мание на слова детей о зарядке. 

Работаем в группах– придумы-

ваем и показываем для ребят 

1-2 упражнения для зарядки 

- одна группа – утреннюю; 

- вторая – в школе на перемене; 

- третья – если устал делать уроки 

дома; четвертая группа – … Го-

ворим о важности зарядки для 

человека в любом возрасте. Да-

лее обязательно каждая группа 

должна показывать на уроках, 

переменах мини-зарядки, кото-

рые придумывает сама. Дети 

Познавательная, игро-

вая, проблемно- цен-

ностное общение, физ-

культурно- 

спортивная. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Создание 

визуального образа 

человека, ведущего 

здоровый образ 

жизни. Танцевальная 

зарядка. Работа с 

чек-листом. 
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предлагают упражнения для за-

рядки для дома, обязательно: 

2 класс – 4-5 упражнений. 

Создаём памятку с упражнени-

ями, дети забирают её домой. Ра-

бота с символом трека 

«Орлёнок – спортсмен» 

Размещение 1-го пункта в чек-

листе: «Я                            сделал(а) зарядку». 

2 «Должен 

быть режим у 

дня» 

Начинаем занятие с комплекса 

зарядки для дома. Говорим о 

режиме дня и значении 

двигательной активности. 

Игра «Победа над Великим 

Нехочухой»: просмотр м/ф 

«Нехочуха» (не до конца), об-

суждение, в гости приходит 

Нехочуха. Он дает ребятам за-

дания, которые они должны 

выполнить, убеждая его в том, 

что важно двигаться, что 

важно соблюдать режим и пр. 

В конце Нехочуха соглашается 

с ребятами. Работа с симво-

лом трека – чек-листом. Вме-

сте «голосуют за активный об-

раз жизни, за режим дня» (до-

сматривают мультфильм) 

Размещение 2-го пункта в чек-

листе: «Я составил(а) план на 

день». 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное обще-

ние. Взаимодействие 

– парное, групповое. 

Беседа. Игра «По-

беда над                           Великим 

Нехочухой». Дина-

мические    паузы. 

Работа с чек-ли-

стом. 

3 «О спорт, 

ты – мир!» 

Учитель показывает и рас-

сказывает о 10 великих 

спортсменах                   страны. Работа 

в группах – выбрать вид 

спорта, нарисовать его эм-

блему, придумать и показать 

одно из движений (или упраж-

нение из этог о вида спорта), 

придумать рассказ об этом 

виде спорта. Ребята рассказы-

вают и показывают, учитель 

обязательно показывает фото 

российского спортсмена (гово-

рит, как его зовут, где он ро-

дился, каких результатов до-

бился). Работа с символом 

трека: размещение 3- го 

пункта в чек-листе – «Сегодня 

я был(а) особенно актив-

ным(ой) и много 

двигался(лась)». 

Познавательная, игро-

вая, проблемно- цен-

ностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Работа в группах. Ди-

намические паузы. 

Работа с чек-листом. 

4 «Сто затей для 

всех друзей» 

Вспоминаем 1-3 занятия. Что 

получилось сделать дома?  
Игра с элементами ТРИЗ: при-

думываем новый вид спорта.  

Познавательная, игро-

вая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Игра с элементами 

ТРИЗ.Работа с чек-

листом. 
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Мини-соревнования по этим ви-

дам спорта. Как дома и где я 

могу играть в эти игры? 

Чему могу научить своих дру-

зей? Делаем фото с этими ви-

дами спорта и подписываем 

название. Презентация от учи-

теля «Весёлые и   необычные 

виды спорта в России». Работа 

с символом трека: размещение 

4- го пункта в чек-листе – 

«Я придумал(а) новую спортив-

ную игру». 

5 «Готовимся к 

спортивным 

состяза- 

ниям» 

Кто такой болельщик? Чем он 

«болен»? Роль болельщика? Как 

можно поддержать свою ко-

манду? КТД «Плакат болель-

щика» – формат А4 для каждой 

команды, придумывают, ри-

суют,               защищают. Придумываем 

«кричалку». Лучшую разучи-

ваем все вместе. Игра-обсужде-

ние «Копилка болельщика» – 

показываем видеофрагменты 

поведения  болельщиков (пра-

вильные и неправильные), об-

суждаем их поведение и 

составляем правила болель-

щика. Видеообращение 

великого спортсмена (1-2 ми-

нуты), как ему помогли болель-

щики победить в 

соревнованиях. Работа с сим-

волом трека: размещаем пра-

вила болельщика в   классном 

уголке. Размещение 5-го пункта 

в чек-листе – «Я запомнил(а) 

новую кричалку». 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

КТД «Плакат болель-

щика». Игра-обсуж-

дение «Копилка 

болельщика». Работа 

с чек-листом. 

 

6 Спортивная 

игра «У рекор-

дов наши 

имена» 

Спортивные соревнования. 

Используем плакаты, кри-

чалки. Работа с символом 

трека: размещение 6- го пункта 

в чек-листе – «Я принял(а) уча-

стие в соревнованиях». 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Спортивные 

соревнования. Ра-

бота с чек-листом. 

7, 

8 

«Быстрее! 

Выше! 

Сильнее!» 

Встреча – подарок с интерес-

ными людьми из области 

спорта. Гости расскажут 

детям, что необходимо для того, 

чтобы быть профессиональным 

спортсменом. Работа с симво-

лом трека: размещение 7- го 

пункта в чек-листе – 

«Я узнал(а), как стать професси-

оналом в спорте». 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – парное. 

Встреча с интерес-

ными людьми. 

Динамические                па-

узы. Работа с чек-ли-

стом. 

9 «Азбука 

здоровья» 

Подведение итогов.  
Что важное для себя узнали? – 

обобщение по чек-листу. 

Познавательная, игро-

вая. Взаимодействие 

– парное, групповое. 

Подведение итогов. 

Работа с чек-листом. 
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Работа с символом трека: со-

ставляем азбуку здоровья (эта 

работа может быть продолжена 

на уроках окружающего мира, в 

рамках других треков, и обяза-

тельно в 3-4 классах) 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина 

Символ трека – рюкзачок Эколога 
 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить ме-

роприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования при-

родных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке 

мусора в рамках экологического субботника. 

1 «ЭКОЛОГиЯ» Введение в тему.          Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятиями «Экология. Эко-

лог»: лексическая работа – 

значения новых слов. Работа в 

парах. Собираем рюкзачок эко-

лога, чтобы отправиться в путе-

шествие по треку. Решаем, что и 

для чего туда необходимо поло-

жить. Обсуждаем классом. Фор-

мируем общий рюкзачок эко-

лога. Игровое упражнение 

«Учимся понимать природу» 

(изобразить мимикой, жестами 

животных в тех или иных си-

туациях). Вывод: эколог дол-

жен   понимать окружающий 

мир. Работа с символом              трека 

- рюкзачком Эколога.Добав-

ляем слово «понимание» в 

рюкзачок. И говорим о                 том, что 

на следующем занятии будем 

искать те качества, которыми 

должен обладать настоящий 

эколог. 

Познавательная,    игро-

вая.  

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Сбор рюкзака             эко-

лога. 

Игровые 

упражнения. Дина-

мические  паузы. 

2 «Каким дол-

жен быть 

настоящий 

эколог?» 

Работа с качествами, кото-

рые необходимы экологу. Вспо-

минаем, что положили в рюкза-

чок эколога. На чем останови-

лись на прошлой встрече? Игра 

«Экологическая ромашка» – 

дети разбиваются на микро-

группы по три человека, на 

столе лежат лепестки ромашки 

с качествами эколога: ответ-

ственность, наблюдательность, 

любознательность, забота и др. 

(на каждом столе разные каче-

ства). Необходимо обсудить и 

доказать всем ребятам, что это 

качество очень важное для эко-

лога. По итогам выступления 

лепестки собираются в единую 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Игра «Экологиче-

ская  ромашка». 

Просмотр экологи-

ческого мульт-

фильма. Динамиче-

ские  паузы. 
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ромашку, добавляется лепесток 

«понимание». Просмотр эколо-

гического   мультфильма и 

определение качеств настоящих 

экологов, которые увидели в ге-

роях6. Подводим итоги: кто та-

кой эколог? Какими                       качествами 

он должен обладать? Работа с 

символом трека – рюкзачком                    

Эколога. Ромашка прикрепля-

ется на рюкзачок. 

3 «Мой след на 

планете» 

Актуализация важности бе-

режного отношения к природе 

и планете. Какие экологиче-

ские                  проблемы есть в нашем 

регионе? Как мусор влияет на 

природу? Дидактическая игра 

из «Орлёнка»: что в  мусорном 

ведре? Как уменьшить количе-

ство бытового               мусора? Смот-

рим экологический                        мульт-

фильм. Что мы можем сделать 

для этого? В ходе обсуждения и 

предложений детей учителю 

важно вычленить высказыва-

ние: «можем сделать плакат с 

призывом не бросать мусор в 

природе». Коллективная работа 

с   элементами КТД «Рисуем 

плакат «Не бросай мусор», 

формат А4, учитель делает ко-

пию/фото плаката. Дети могут 

их унести домой и разместить у 

себя дома, на подъезде и пр. Ра-

бота с символом                   трека - рюк-

зачком Эколога: цветные пла-

каты складываем в  рюкзачок 

Эколога. Вывод: что мы сде-

лали сегодня очень важное?                 Как 

это может помочь планете? 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Дидактическая игра 

из «Орлёнка»: что в 

мусорном ведре? 

Просмотр экологи-

ческого               мульт-

фильма. Создание 

Динамические па-

узы. 

4 «Что должен 

знать и уметь 

эколог?» 

Экскурсия/интеллект уальная 

игра Обсуждаем где разме-

стили плакаты?  Как отреагиро-

вали окружающие? Важность 

того, что сделали? 1 вариант: 

экскурсия в экологический 

центр или на станцию юннатов 

города. 2 вариант: игра 

«Знаю, умею» (опыт                 проведе-

ния исследований, наблюдение 

за природой, эксперимент с 

озвучиванием звуков               живот-

ных, птиц, сравнение «природ-

ных» и «искусственных» звуков, 

работа с детской энциклопе-

дией «Что                    такое? Кто такой?»). 

Подведение итогов. Работа с 

символом                         трека - рюкзачком 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Экскурсия/интел-

лект уальная игра. 

Динамические паузы. 
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Эколога: дополняем            рюкзачок 

эколога новыми знаниями - что 

должен знать эколог? 

5 «Восхищаемс я 

красивым 

миром» 

Работаем над понимаем – 

эколог должен любить при-

роду, через любовь рождается 

понимание, забота. Презента-

ция от  учителя «Удивительная 

природа России». Работа по 

микрогруппам с книгами, эн-

циклопедиями, с использова-

нием Интернета – подготовка 

короткого                      сообщения «Нас вос-

хитило…!».  КТД создаем кар-

тину из фрагментов «Красота 

моего   родного края» – каждая 

группа получает фрагмент                  кар-

тины, который необходимо 

раскрасить. Собираем и обсуж-

даем полученный результат. 

Анализируем: «почему            важно 

не только охранять, но и 

любоваться природой, видеть её 

красоту?» Работа с символом 

трека – рюкзачком Эколога: 

дополнение в рюкзачок «надо 

любить, уметь видеть красоту 

вокруг». 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Создание картины 

«Красота моего  род-

ного края». Динами-

ческие паузы. 

6 «Экология на 

практике» 
1 вариант. Экологический суб-

ботник. Сажаем  деревья. Пере-

саживаем комнатные цветы. 

Ухаживаем за животными на 

станции                    юннатов.  

2 вариант. Фотоохота «Природа 

и мы».  

3 вариант. Просмотр и обсуж-

дение экологических мульт-

фильмов. 

Познавательная, до-

сугово-развлекатель-

ная. Взаимодействие 

– парное, групповое. 

Экологический суб-

ботник/ фото-кросс/ 

просмотр экологиче-

ских мультфильмов. 

7, 

8 

«Встреча с че-

ловеком,                              кото-

рого можно 

назвать настоя-

щим                     экологом» 

На занятия в рамках            данного 

трека приглашается лич-

ность, добившаяся успехов в 

сфере изучения экологии, со-

хранении         природы, расти-

тельного и животного мира.. 

Гость рассказывает ребятам о 

том, в чем   заключается миссия 

эколога для окружающей 

среды. Работа с символом 

трека - рюкзачком Эколога: в 

рюкзачок вкладываем свои 

впечатления о встрече. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие - парное. 

Встреча с интерес-

ными людьми. 

Динамические паузы. 

9 «Шагая в                буду-

щее - помни о 

планете» 

Работа с рюкзачком   эколога: 

достаем из рюкзачка поня-

тия, смотрим фото/видео          как 

проходил трек, рисунки – об-

суждаем как прошел трек, 

создаём опорную схему по 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение.  Взаимодей-

ствие - парное, груп-

повое. 

Подведение итогов. 

Просмотр 

мультфильма. 
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треку и размещаем в классном 

орлятском   уголке. Смотрим 

мультфильм«Мальчик и 

Земля». Делаются выводы о 

роли эколога, о его роли для 

природы. Поощрения и 

награждения. 

Трек «Орлёнок – Хранитель  исто-

рической памяти» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ 

трека – альбом «Мы – хранители» 
 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека 

происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения к се-

мье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять значи-

мость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. Основная смысловая нагрузка 

трека: Я – хранитель традиций своей семьи. Мы (класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хра-

нители исторической памяти своей страны. 

1 «Орлёнок – Хра-

нитель   истори- 

ческой па-

мяти» 

Введение в тему,                   мотивация, 

целеполагание.Знакомство с 

понятием «Хранитель»: лек-

сическая работа – значения 

нового слова. Кто может быть 

хранителем? Что можно хра-

нить? Для кого хранить? Зачем 

хранить? Как и где хранить? 

Понятия собираем в  альбом 

«Мы – хранители». Учимся ра-

ботать в  парах /группах. Воз-

можна помощь                             наставника- 

старшеклассника. Отвечаем на 

вопросы: Что можно хранить 

дома, в городе, в регионе, в 

стране? Высказывания ребят. 

Из всех высказываний                       учитель 

выделяет важность сохранения 

фотографий. Показывает 

презентацию старых  историче-

ских фотографий России или 

родного края. Работа в парах: о 

чём                   могут рассказать фотогра-

фии? Почему  важно их хранить 

в стране? В семье? Ребята об-

суждают и предлагают, как 

можно сделать фото класса. Об-

суждение идей  классом. 

Историческое фотографирова-

ние                   всем классом (при возмож-

ности – печатаем фото сразу и 

вкладываем в альбом). Работа 

с символом              трека - альбомом 

Хранителя. Подведение ито-

гов: хранитель – это… Понятия 

оформляем и              собираем в альбом 

«Мы – хранители». Задание: 

принести фото исторического 

Познавательная, игро-

вая, проблемно- цен-

ностное общение. Вза-

имодействие – пар-

ное, групповое. 

Работа в парах. Ра-

бота с альбомом. 
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или просто события семьи, 

узнав о нём всю информацию. 

2 «Хранитель 

семейных 

традиций» 

Презентация от учителя «Их 

имена хранятся в истории 

России». Вспоминаем, исполь-

зуя альбом, что делали на 

предыдущем  занятии. Учимся 

работать в                 микрогруппах (3 

человека) и слышать                        друг друга 

– ребята рассказывают о семей-

ном фото. Выбирают одного, 

кто подведет итоги для класса: 

«Никита нам рассказал, как они 

ходили в поход… Света о том, 

что дедушка научил ее кататься 

на велосипеде…». Педагог фик-

сирует опорную схему на кар-

точках: Никита – ходили в по-

ход, Света – кататься на велоси-

педе и др. Обобщаем всё ска-

занное и подводим итоги, что 

это важно помнить и знать. 

Данные схемы вкладываются в 

альбом (с ними можно порабо-

тать на уроках дополнив их, и 

обязательно продолжить работу 

в                3-4 классе). Обсуждаем: где 

ваши                    имена, события будут                      

хранится? где вы храните доб-

рые воспоминания о событиях 

своей семьи? Работа с альбо-

мом Хранителя, подведение 

итогов: продолжи фразу «Я 

хочу сохранить …» 

Познавательная, 

игровая. 

Работа в группах  Об-

суждение традиций 

Пополнение альбома 

3 «Я храню            тради-

ции  семьи, а, 

значит, и      тради-

ции                       страны» 

Вспоминаем и обобщаем пер-

вые два занятия: я – храни-

тель традиций  семьи. Обсуж-

даем: я – семья Россия – тради-

ции и важность их сохранения 

какие традиции есть  в России? 

Истинная традиция та, которая 

прошла через наше сердце (ше-

ствие Бессмертного полка, Мас-

леница, Новый год и пр.). Опре-

деляем какой  должна быть 

настоящая традиция: общена-

родной; доброй; значимой для 

всех. Учимся работать в парах: 

обсуждаем какие настоящие 

традиции есть в России и реги-

оне. Делаем художественный 

коллаж из заготовок/вырезок 

«Традиции России». Коллажи 

вкладываем в альбом. Поведение 

итогов: Обсуждаем, какие из 

этих традиций важны для са-

мих ребят и почему? 

Познавательная, 

игровая. 

Обсуждение вопро-

сов Работа в парах 
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4 Кодекс 

«Орлёнка – 

хранителя» 

Познавательная виртуальная 

экскурсия – смотрим мульт-

фильм «Мульти-Россия» (о 

стране, о регионе, о других го-

родах). Анализируем и обсуж-

даем, что важно  сохранить в 

России. Обсуждаем: что мы мо-

жем сделать, чтобы  сохранить 

красоту родного края, родной 

страны. Составляем кодекс 

«Орлёнка – хранителя»                (важно 

возвращаться к этому кодексу, 

обсуждать, как его выполняем, 

дополнять  его). Хранителя, 

подведение итогов: оформляем 

в альбом                     кодекс «Орлёнка – 

хранителя». 

Познавательная, 

игровая. 

Познавательная            вир-

туальная экскурсия 

Составление Ко-

декса 

5 «Знать,   чтобы 

хранить» 

Познавательная игра- квест 

«Ключи истории» (возможно 

проведение в музеях города, в 

библиотеке, в общественном 

центре) с элементами               поиско-

вой деятельности – дети            приме-

ряют на себя роль хранителей и 

решают интеллектуально- 

творческие задачи из         области 

истории, культуры родного 

края. Работа с альбомом 

Хранителя, подведение                    итогов. 

Познавательная, 

игровая. 

Познавательная 

игра.  Работа с Аль-

бомом 

6 «Историческ ое 

чаепитие» 

К ребятам в класс приходят 

наставники и  учитель истории 

старших классов (экскурсовод- 

краевед, историк,  родитель-зна-

ток  истории). Актуализация 

полученной на предыдущих 

встречах                    информации. Дети за 

чашкой чая задают интересую-

щие их вопросы по истории и 

событиям в России. Гости отве-

чают. Также   гости могут задать 

вопрос ребятам. Самый лучший 

вопрос                поощряется гостями. Ра-

бота с альбомом Хранителя, 

подведение  итогов: Впечатле-

ние гостей                           заносятся в альбом. 

Дети тоже могут оставить свои 

впечатления. 

Познавательная. Встреча-общение с 

гостями 

Работа с Альбомом 

7, 

8 

«Расскажи  мне 

о России» 

Диалог на равных с личностью, 

который      добился успехов, 

отвечающих запросам   трека 

«Орлёнок– хранитель историче-

ской памяти». Работа с альбо-

мом Хранителя, подведение 

итогов. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – парное. 

Встреча с интерес-

ными людьми. 

Динамические паузы. 

9 «Я – 

хранитель, 

мы – 

Смотрят фото/видео как прохо-

дил трек. Перелистывают 

альбом, анализируют результат, 

Познавательная, игро-

вая. Взаимодействие 

– парное, групповое. 

Подведение итогов. 
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хранители» размещают в классном уголке. 

Работа в парах: из доступных 

источников (книга, учебник, ин-

тернет, личных знаний) приду-

мать исторический вопрос и за-

дать его ребятам. Награждение 

и поощрение лучших ребят. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности для 3-4 классов 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда 

Символ трека – конструктор «Лидер» 
 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что является 
необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного кол-
лектива в начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществле-
ния опыта чередования творческих поручений. 

1 «Лидер – это …» Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «Лидер»: лексиче-

ская работа – значения нового 

слова. От учителя звучит вопрос 

детям: кто со мной хочет в ко-

манду.  Игра на командообразо- 

вание. Анализируем: что полу-

чилось? Что не получилось? Кто 

выступил в роли лидера? Рабо-

таем в группах с конструктором 

«Лидер», собираем качества ли-

дера, в виде опорной схемы. 

Игра на командообразо- 

вание Анализ игры по конструк-

тору «Лидер». Какие качества 

присущи лидеру? Что ещё необ-

ходимо лидеру? Работа с 

конструктором. Подведение 

итогов: конструктор «Лидер» 

(собираем качества лидера, как 

опорную схему). 

Познавательная, 

игровая. 

Взаимодействие– 

групповое. 

Игра на 

командообразо вание. 

Динамические 

паузы. 

2 «Я могу быть 

лидером!» 

Повторение конструктора «Ли-

дер». Работа в группах: 

назвать 1-3 известных лидеров 

нашей страны, почему их 

можно считать лидерами, ка-

кими качествами они обла-

дают. Если появляются новые 

качества, которых не было 

раньше в конструкторе 

«Лидер», то   конструктор  допол-

няем.  А кто может быть лиде-

ром? Лидером может быть каж-

дый, и              я могу! Тренинг на выяв-

ления лидера в команде (с чек-

листами, где дети после каждого 

упражнения записывают, кто, по 

Познавательная, игро-

вая, проблемно- цен-

ностное общение. 

Взаимодействие – 

групповое. 

Беседа. Тренинг на 

выявления лидера в 

команде. Видео «Ин-

тервью с лидером». 

Динамические  паузы. 
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их мнению, был лидером). Тре-

нинг должен содержать             упраж-

нения художественно- эстетиче-

ского содержания, интеллекту-

ального, спортивного и т.п. Ра-

бота с конструктором “Ли-

дер”, подведение  итогов. Подве-

дение итогов:              Видео от учителя 

«Интервью с лидером». Ответ на 

вопрос: «Какие качества по-

могли мне стать лидером? 

Обсуждаем: где может проявить 

себя, раскрыться лидер? Во всех 

ли ситуациях я  могу быть лиде-

ром? В конструктор заносим 

опорную схему «Я могу быть 

лидером». 

3 «В команде 

рождается 

лидер» 

Возвращаемся к конструктору 

«Лидер», где учитель заранее 

добавляет много новых качеств 

лидера как положительных, так 

и отрицательных. Обсуждаем! 

Убираем   лишнее. Чтобы обла-

дать этими качествами, что 

необходимо мне лично сделать? 

– обсуждаем в группах. Обсуж-

даем положительные и отрица-

тельные стороны лидерства.  
Введение ЧТП и развитие 

умения работать в команде. 

Что такое ЧТП (чередование 

творческих поручений? Какие 

могут быть поручения? Как их 

можно выполнять?) Делимся 

на команды. Оформляем 

наглядно. Тренинг – пробуем 

выполнить здесь и сейчас ЧТП. 

Дети получают первый опыт ра-

боты, за которую они ответ-

ственны. Дополняем конструк-

тор «Лидер» – ответственность 

за порученное дело, умение 

держать цель. Работа с кон-

структором. Общее подведе-

ние итогов: что получилось? 

Какие трудности встретили? 

Как стать лидером? (формули-

руем шаги к лидерству, допол-

няем их в конструктор) 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

групповое. 

Беседа. Тренинг. 

Динамические               

паузы. 

4 «КЛАССный 

выходной» 

Выход детей с родителями, 

наставниками и классным руко-

водителем на «выходной». С 

целью для сплочения коллек-

тива класса, родителей и 

наставников. Привлечение 

наставников обязательно – 

старшеклассников, которые по-

могают в организации 

Познавательная, иг-

ровая, досугово- раз-

влекательная. Взаи-

модействие – группо-

вое. 

Верёвочный курс 
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испытаний. Предполагается, 

что эти испытания раскроют 

лидерские качества в учени-

ках. Дети учатся преодоле-

вать себя, свои страхи, 

учатся                           ставить цели. Мини-

анализ совместный с  роди-

телями, наставниками и  

детьми после верёвочного 

курса по конструктору 

«Лидер». Дети учатся объек-

тивно оценивать себя, свои 

силы и возможности. Анализи-

руют, что получилось и по-

чему? что не получилось и по-

чему? чего не хватило для того, 

чтобы было лучше? 

5 «От идеи – к 

делу!» 

По методике КТД  работаем над 

созданием общего дела для дру-

гих ребят (для 1-2 классов, в 

параллели, для родителей и пр.) 

Познавательная, иг-

ровая, досугово- раз-

влекательная. Взаи-

модействие – группо-

вое. 

КТД 

6 КТД «Вместе 

мы сможем 

всё!» 

Готовимся, проводим и анализи-

руем (6 этапов коллективно- 

творческого дела по И.П. Ива-

нову) 

Познавательная, иг-

ровая, досугово- раз-

влекательная. Взаи-

модействие – группо-

вое. 

КТД 

7, 

8 

«Встреча с 

тем, кто 

умеет вести за 

собой» 

Гость рассказывает, как важно 

быть ответственным перед 

людьми, что помогает ему быть 

лидером, вести за собой. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – парное. 

Встреча с интерес-

ными  людьми. 

Динамические  па-

узы. 

9 «Мы 

дружный 

класс!» 

Смотрят фото/видео как прохо-

дил трек. Подводят итоги, обра-

щаясь к конструктору «Лидер». 

Каждая группа (по ЧТП) приду-

мывает, готовит и показывает 

для ребят сюрприз. Вывод: мы 

дружный  класс! Итоговая со-

циометрия. 

Познавательная,  иг-

ровая. Взаимодей-

ствие – парное, груп-

повое. 

Подведение итогов. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание 
Символ трека – конверт-копилка 

 

Трек «Орлёнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается высоким 

содержанием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. – в этот период 

дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот  период учебного года у детей отмечается 

наиболее высокая мотивация и интерес к учёбе. 

1 «Кто такой 

эрудит?» 

Введение в тему,                 мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием (повторения поня-

тия) «Эрудит»: лексическая 

работа – значения нового слова 

– подобрать из предложенных 

вариантов определений наибо-

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное. 

Взаимодействие: 

групповое. 

Игра «Лото». Интел-

лектуальная игра 

«Вопрос от эру-

дита». 
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лее точное и понятное самим ре-

бятам. Работа с символом 

трека - конвертом- копилкой: 

работаем, вкладываем понятие 

«эрудит», рисуем словесный 

портрет эрудита. Учимся рабо-

тать в группах: Кто они самые 

известные эрудиты России? 

Игра «Лото» – соединить ФИ и 

портрет известного россиянина 

и в чем заключался его талант, 

открытия и пр. – Ломоносов М., 

Д. Менделеев, Н. Лобачевский, 

В. Вернадский, Л. Ландау, И. 

Павлов. Назвать качества, 

которые помогут стать                   эруди-

том. Интеллектуальная игра 

«Вопрос от эрудита» - вопросы 

должны быть связаны с «Лото». 

Работа с конвертом- копилкой 

трека «Орлёнок – Эрудит». 

Подведение итогов: кто сегодня 

показал себя, как эрудит? 

2 «Я эрудит,  а это 

значит…» 

Повторяем интеллектуальные 

секреты эрудита – смекалка, ум, 

знание, любознательность, вни-

мательность, увлечённость, 

изобретательность, коммуника-

бельность, эрудиция. Как их 

приобрести? (чтение, учеба, об-

разование). Способы решения 

интеллектуальных  задач – ин-

теллект,          логика, дедукция, ин-

туиция. Учимся работать в па-

рах: игра «Интеллектуальный 

кроссворд» с применением раз-

личных способов  решения. Ра-

бота с конвертом- копилкой 

трека «Орлёнок – Эрудит».  

Сложно ли быть эрудитом?  

Что для этого надо? Качества 

вкладываем в конверт- копилку 

«Эрудита». Опорную схему, 

начатую в 1-2 классах, допол-

няем и вкладываем в конверт- 

копилку «Эрудита». 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное. 

Взаимодействие – 

групповое. 

Игра 

«Интеллектуальный 

кроссворд» 

3 «Игра – это                  по-

лезно и инте-

ресно» 

Методы активизации                     мозго-

вой деятельности: упражне-

ния на развитие логики, 

смекалки, задачи для  интел-

лектуальной разминки. 

Учимся работать в группах и 

подбирать вопросы по теме 

игры. Выдвигаем способы  за-

поминать, думать, узнавать… 

Игра «Эврика» – за                освоение 

Познавательная, 

игровая. 

Взаимодействие – 

групповое. 

Игра «Эврика». 
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способов запоминания и по-

иска  информации, составления 

вопросов  по интеллектуаль-

ным                знаниям. 1 этап игры – 

каждая                 группа детей подби-

рает вопрос учителю из до-

ступных  источников, учитель 

демонстрирует обучающимся 

как он ищет ответ на вопрос и 

отвечает ребятам. 2 этап игры 

– учитель            задаёт ребятам во-

просы, они ищут ответ и отве-

чают. 3 этап – дети задают  во-

прос друг другу. Работа с 

символом              трека - конвертом- 

копилкой Эрудита.        Опреде-

ляем значимость совместной 

работы. Способы запоминания 

вкладываем в конверт-ко-

пилку. 

4 «Эрудит – это 

широкий 

кругозор» 

Презентация «10 великих 

изобретений                 русских учёных» 

- как                            ученые расширяют свои 

знания. Как я сам могу попол-

нить свои знания? Что для этого 

нужно сделать? Знакомство с 

детской литературой, журна-

лами, Интернет- ресурсами, где 

можно                 найти знания. Запол-

няем по группам   круг Знаний 

Он поможет педагогу выявить 

интеллектуальные  интересы де-

тей, Работа с конвертом- ко-

пилкой трека «Орлёнок – Эру-

дит». Вкладываем в конверт- 

копилку. В конце года анализи-

руем – что узнали и т.п. 

Учимся выдвигать идеи и пла-

нировать: для кого можно про-

вести интеллектуальную игру, 

группа должна предложить 

идею по Проведению и интел-

лектуальной игры для ребят 1-2 

класса. Обсуждаем идеи. Син-

тезируем все идеи  в одну. 

Определяем план действий по 

подготовке. Распределяем  

обязанности. Работа с конвер-

том- копилкой трека «Орлёнок 

– Эрудит». Подводим итоги: 

как сработали? Результат вкла-

дываем в конверт-копилку. 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное. 

Взаимодействие 

– групповое. 

Презентация «10 

великих изобрете-

ний русских учё-

ных». 

Круг Знаний. 

5 «Твори! 

Выдумывай! 

Пробуй!» 

Вспоминаем 4 занятие                    состав-

ляем план, что делали – решали 

для кого будем проводить, при-

думывали, обсуждали, планиро-

вали, распределяли. Готовим 

вопросы, оформление и т.д. 

Социальное                    творче-

ство. 

Взаимодействие: 

групповое. 

Работа в группах 
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Пробуем провести в  своём 

классе. Анализируем. Вывод – 

КТД (вводится это понятие 

для ребят)- это… Дополняем 

план этапами подготовки и про-

ведения КТД. В дальнейших 

треках пользуемся этим  пла-

ном. 

6 КТД «Играй, 

учись и узна-

вай» 

Повторяют этапы КТД                    на 

практике. Заполняя                            таблицу с 

проектированием нового КТД, 

его подготовкой, проведе-

нием, анализом. Проводим 

КТД для ребят. Работа с кон-

вертом- копилкой Эрудита. В 

конверт-копилку вкладываем 

свои впечатления. 

Социальное 

творчество. 

Взаимодействие – 

групповое. 

КТД. 

7, 

8 

Встреча с                      эру-

дитом «Хотим 

всё                           знать» 

Данное занятие отводится для 

очной встречи с личностью,           ко-

торая воплощает в себе успех в 

рамках изучаемого трека. При-

глашенный гость может быть 

известен  на городском, регио-

нальном, всероссийском уровне. 

Приглашаем с учётом             того, 

что он интересен детям дан-

ного возраста. Работа с кон-

вертом- копилкой трека «Орлё-

нок – Эрудит». Дополняем кон-

верт- копилку своими впечатле-

ниями о встрече. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение.               Взаимодей-

ствие – парное. 

Встреча с интерес-

ными               людьми. 

Динамические  па-

узы. 

9 Итоги трека 

«На старте                     но-

вых откры-

тий» 

Смотрят фото/видео   как  про-

ходил трек. Работа с символом 

треква - конвертом- копилкой 

Эрудита. Открывают конверт- 

копилку анализируют резуль-

тат, совместно составляют  

«опорную   схему» и размещают 

в                          классном уголке. Работа в па-

рах: придумать и проиграть  с 

ребятами конкурс/ вопрос на 

эрудицию. Награждение и по-

ощрение лучших ребят. 

Познавательная,   иг-

ровая. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Подведение итогов. 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 9 занятий Ценно-

сти, значимые качества трека: познание Символ 

трека – шкатулка Мастера 
 

В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах де-
ятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены на два вре-
менных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или 
представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на 
уровне региона или страны). 

1 «Мастер – 

это…» 

Введение в тему,                  мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «мастер»: лексиче-

ская работа – значения нового 

слова. Работа по группам, 

задание: приведите из своей 

Познавательная,         досу-

гово-развлекательная, 

художественное твор-

чество, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

Блиц- 

высказывания. 
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жизни примеры мастеров сво-

его дела, ребята рассказывают 

друг другу («Моя мама мастер 

своего дела. Она ...»). Блиц- 

высказывания ребят: «Я узнал, 

что у Никиты мама повар. Она 

мастер готовить салаты» …) 

Пробуем себя в роли               мастера – 

Что может делать мастер? Хо-

тите                попробовать себя в роли 

мастера? Обсуждаем, придумы-

ваем, делаем   коллективную 

творческую работу (возможные 

варианты: оригами, апплика-

ция, нарисованная картина, 

раскрашивание и др.). Главная 

идея – ребята сами используют 

и показывают техники изготов-

ления, которые   им известны. 

Подводим итоги: кто   такой ма-

стер? Кто может быть масте-

ром? Какими мы были 

мастерами? Как мастер   создаёт 

свою работу – «придумывает, 

делает/ создаёт, показывает и 

радует                         других». Работа с сим-

волом                 трека -  шкатулкой Ма-

стера. Сохраняем в шкатулке 

мастера определение, как ма-

стер создает свою работу. 

В конце занятия учитель знако-

мит   ребят со своим мастер-

ством (я тоже                          мастер – рисо-

вать, петь, делать ремонты…). 

групповое. 

2 «Россия 

мастеровая» 

Презентация учителя о 10 са-

мых известных мастерах  род-

ного края России. Учимся при-

думывать: кто из вас хочет быть 

мастером? Какие этапы прохо-

дит мастер, чтобы показать лю-

дям своё произведение (обра-

щаемся к шкатулке Мастера). 

Учимся работать в                  группах. 

Разбивка на микрогруппы по 5 

человек. Притча о мастерах (в 

методических рекомендациях) 

– обсуждаем, делаем вывод. 

КТД «Россия                     мастеровая» 1 ва-

риант: может быть в форме 

лото – город России на карте, 

чем славится, чему можем 

научиться – каждая группа го-

товит                  сообщение. Коллективная 

карта   страны. 2 вариант: каж-

дая команда получает конверт с 

заданием, в котором один из 

народных промыслов России. 

Необходимо распределиться в 

Познавательная, досу-

гово- развлекатель-

ная, художественное 

творчество, про-

блемно- ценностное 

общение.  Взаимодей-

ствие – групповое. 

Презентация учи-

теля о 10 самых 

известных мастерах 

родного края, Рос-

сии. КТД «Россия 

мастеровая». 
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группе на  пары и выполнить 

задание. Потом собраться вме-

сте и подготовить  рассказ о 

промысле. Презентовать дру-

гим  группам. Задания: раскра-

сить  правильно, подготовить 

сообщение по вопросам об ис-

тории                 промысла, рассказать             вы-

разительно стихотворение об 

этом   промысле. Вывод: в Рос-

сии много мастеров своего дела 

и мы можем тоже стать масте-

рами. Работа с символом            трека 

- шкатулкой Мастера: выводы 

о важности работы вместе, на 

общее дело, помогать друг 

другу. 

3 «Город 

Мастеров» 

Игра по станциям «Город ма-

стеров» с использованием раз-

личных направлений деятель-

ности, одной из станций должна 

стать знакомство с послови-

цами о мастерах. Работа с сим-

волом трека - шкатулкой Ма-

стера. Подведение итогов: в 

шкатулку вкладываем посло-

вицы и свои впечатления «Рей-

тинг популярности». 

Познавательная,  иг-

ровая. Взаимодей-

ствие – парное, груп-

повое 

Игра по станциям 

«Город мастеров». 

4 «В гости к 

мастерам» 

- 1 вариант: идём на экскур-

сию к мастерам (знакомимся с 

профессиональными мастерами 

– это может быть театр, музей, 

библиотека, дворец творчества 

и пр.). 2 вариант: роди-

тели/наставники                         демонстри-

руют своё мастерство ребятам. 

- 3 вариант: мастер- класс от 

учителя «Делай как я, делай 

лучше меня!». На данном заня-

тии ученикам можно предло-

жить участие в  мастер-классах 

по развитию актёрских способ-

ностей, для развития мимики, 

речи, постановки голоса, угады-

ванию эмоций и пониманию 

друг друга посредством игры 

«Крокодил». Работа с симво-

лом                              трека - шкатулкой Ма-

стера: какие профессии масте-

ров узнали за это время? 

Познавательная,             игро-

вая. Взаимодействие - 

парное, групповое. 

Экскурсия/ мастер- 

класс 

5 «От идеи – к 

делу» 

Учимся работать в  группах, 

проектировать, идти к                 совмест-

ному результату, реализовы-

вать. Работаем по этапам  КТД. 

Предложите своё дело, которое 

покажет, что мы тоже можем 

быть мастерами. Работа по 

Познавательная,  иг-

ровая. Взаимодей-

ствие – парное, груп-

повое. 

Тренинг «Мы  

мастера» 
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группам. Выдвижение идей. 

Выбор самой  интересной и т.п. 

Тренинг «Мы мастера» мы ма-

стера петь, мы                    мастера танце-

вать (общий танец) и пр. видео-

сюжеты, записанные мастерами 

своего дела, чтобы детям было 

удобнее  выполнять задания. Ра-

бота с символом трека -  шка-

тулкой Мастера. В шкатулку 

вкладываем итоги дела исходя 

из анализа КТД, можно снять 

видео с впечатлениями ребят. 

6 КТД 

«Мастер 

своего дела» 

Реализуем в классе для                себя  

или для ребят 1-2 класса (необ-

ходимо прописать для учите-

лей, как это сделать). 

Познавательная,  иг-

ровая.  

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

КТД 

7, 

8 

«Мастер – 

это звучит 

гордо!» 

Данное занятие отводится 

для очной встречи с лично-

стью, который является Ма-

стером своего дела! Пригла-

шенная персона может быть из-

вестной на городском, регио-

нальном, всероссийском уровне 

– по возможностям  школы и 

фантазии учителя. С учётом 

того, что приглашаемая пер-

сона  интересна детям данного 

возраста. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – парное. 

Встреча с интерес-

ными           людьми. 

Динамические  па-

узы. 

9 «Путь в ма-

стерство» 

– подводим 

итоги. 

Смотрят фото/видео как прохо-

дил трек. Открывают шка-

тулку мастера, анализируют 

результат, совместно состав-

ляют опорную схему и разме-

щают в              классном орлятском 

уголке. Награждение и 

поощрение ребят. 

Познавательная,   игро-

вая. Взаимодействие 

– парное, групповое. 

Подведение итогов. 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 9 занятий  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, 

доброта, забота Символ трека – круг Добра 
 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период можно 

рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение 

добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятель-

ности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение всего 

учебного года. 

1 «От слова к 

делу» 

Введение в тему.             Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятиями «Добро. Доброво-

лец и волонтёр. Добровольче-

ство»: лексическая работа – 

значение новых слов. Почему 

люди хотят                 помогать? Смотрим 

и обсуждаем                 мультфильм «Рука 

помощи» – обсуждение (что 

происходит с сердцем                     маль-

Познавательная, 

проблемно- ценност-

ное общение. Взаимо-

действие – групповое. 

Просмотр мульт-

фильма «Рука  по-

мощи». Динамиче-

ские                          паузы. 
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чика, какими качествами дол-

жен обладать волонтёр) – ри-

сование словесного       портрета 

волонтёра. Символ волонтёр-

ства – приподнятая рука с рас-

крытой ладонью и сердцем. Ра-

бота с символом трека «Орлё-

нок – Доброволец» Создаем 

символ волонтёрства (дети 

обводят свою ладонь и рисуют 

своё доброе сердце, все ладо-

шки       соединяют в круг добра 

«Классный круг добра») – с 

этим символом работаем на 

следующих занятиях. Коллек-

тивное обсуждение: какие  

добрые дела совершают во-

лонтёры   для других людей? 

Подведение итогов: слайд пре-

зентация от учителя с коммен-

тариями детей «Как волон-

тёры   помогают?»  

2 «Спешить на по-

мощь безвоз-

мездно!» 

Волонтёрское движение в 

России. Где помогают 

волонтёры и почему всем это 

важно. Почему люди говорят 

волонтёрам «спасибо»? Виды 

волонтёрства. Работа по груп-

пам: Решение кейса «Как  посту-

пить в данной ситуации и что 

попросить в награду?»  Вывод – 

настоящее волонтерство безвоз-

мездно, это для                              других… Ра-

бота с символом  трека: допол-

няем «Классный круг добра» – 

безвозмездно, для               других. Что 

лично я могу  сделать для дру-

гих?  Составление списка   доб-

рых дел. Работаем с символом 

трека: фиксируем перечень в 

круге добра. Рассказ учителя о 

самых известных волонтёрах 

России           (презентация). 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – групповое. 

Работа по группам. 

Решение кейса «Как 

поступить в данной 

ситуации и что по-

просить в награду». 

Динамические 

паузы. 

3 КТД «Создай 

хорошее 

настроение» 

Список добрых дел. Выбираем 

«Создай хорошее настроение». 

Обсуждаем: Как  можно создать 

хорошее настроение  другим? 

Придумываем. Делимся на 

группы. КТД «Создай людям 

хорошее настроение»  (через со-

здание плаката-сюрприза, 

Творческое выступление, сюр-

приза-открытки, организации 

игры или веселой фотосессии и 

т.д.) Мини-тренинг. Сюрприз 

от учителя. Учитель показывает 

ребятам, как можно и        себе под-

нять настроение. Флешмоб 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие – групповое. 

КТД «Создай людям 

хорошее настрое-

ние». Мини-тренинг. 

Флешмоб «Хорошее 

настроение». 

Динамические  

паузы. 
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«Хорошее настроение». Работа 

с символом              трека: дополняем 

«Классный   круг добра» – да-

рим радость другим. 

4 «С заботой о 

старших» 

Демонстрация детьми ре-

зультатов КТД «Создай хо-

рошее                          настроение». Сов-

местное обсуждение с родите-

лями и детьми: Как делать 

добро для бабушек и дедушек? 

(для родных, соседей)                  Что 

значит быть добрым рядом с 

ними? Рассказ учителя о 

«Фонде «Старость в радость». 

Совместная поздравительная 

открытка для старшего поколе-

ния. Работа с символом              трека: 

дополняем «Классный круг 

добра»: проявляй                     доброту… 

Учитель рассказывает  родите-

лям и детям об акции «Коробка 

храбрости», о том, что необхо-

дима будет   их помощь. Обсуж-

даем и дополняем «Круг                     добра» 

вместе с родителями. «Коробку 

храбрости»                   оформляем и де-

лаем на уроке «Технологии». 

Реализовываем придуманные 

идеи. Работа с символом 

трека: дополняют «Классный 

круг добра». 

Познавательная, 

проблемно- цен-

ностное общение. 

Взаимодействие – 

парное. 

КТД «Создай хоро-

шее настроение». 

Беседа. Акции «Ко-

робка                        храбрости» 

Динамические па-

узы. 

5 Подготовка  

КТД «От идеи – 

к делу» 

Привлечение к проведению 

КТД  советников, наставников- 

подростков: показывают при-

меры               флешмобов. Напоминаем 

этапы подготовки КТД и по   

ним проектируем и организуем. 

Репетируем. Встречаемся с 

творческими группами  других 

классов,  договариваемся,  орга-

низуем. Встречаемся с админи-

страцией  школы – договарива-

емся о месте, времени и др. 

Познавательная, про-

блемно-ценностное 

общение,                        художе-

ственное и социаль-

ное                   творчество. 

Взаимодействие – 

групповое. 

КТД «Флешмоб» 

6 КТД «Подари  

улыбку миру!» 

Непосредственно   проводим 

запланированное и уже             разрабо-

танное с детьми коллективно- 

творческое дело. Совместно 

анализируем. Работа с симво-

лом             трека: дополняем «Круг 

добра» своими впечатлениями, 

фотографиями и пр. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение,         художе-

ственное и социаль-

ное творчество. 

Взаимодействие – 

групповое. 

КТД «Флешмоб» 

7, 

8 

«Доброволец – 

это доброе 

сердце» 

Встреча с гостем, который до-

стиг успехов в области добро-

вольчества. Дополняют «Класс-

ный круг добра» новой инфор-

мацией, которую, возможно, 

узнали от гостя. 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение.               Взаимодей-

ствие – групповое. 

Встреча с 

интересными 

людьми. 

Динамические па-

узы. 
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9 «Портрет  добро- 

вольца» 

Работа с символом                трека: кол-

лективная работа «Классный 

круг                   добра». Дополняем каче-

ствами                   добровольца, выбирая 

из предложенного учителем пе-

речня (милосердный, злой, от-

зывчивый, вредный)            или состав-

ляют свой перечень качеств. 

Дополняем делами, которые 

ещё можем сделать – данные 

дела могут быть организованы в 

треке «Орленок-Эколог» или  в 

других треках. На ладошках, 

которые                    дети изготовили  

самостоятельно на предыдущих 

занятиях,               дописывают, продол-

жая фразу «Быть добрым и забо-

титься о других – это …» 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие - групповое. 

Беседа. 

Динамические   

паузы. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: здоровый  

образ жизни                   Символ трека – чек-лист 
 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную актив-

ность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая усталость, вызванная ги-

подинамическим кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздо-

ровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

1 «Движение – 

жизнь!» 

Введение в тему,               мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «Орлёнок – Спортс-

мен»: лексическая работа – зна-

чение нового слова. Что такое 

здоровый образ жизни? Из чего 

он складывается? Что необхо-

димо обязательно делать, если 

хотим долго оставаться здоро-

выми? Создаем визуальный  об-

раз «Орлёнка - Спортсмена», 

дописывая к нему ответы детей. 

В ходе разговора учитель обра-

щает внимание на слова детей о 

важности зарядки. КТД «За-

рядка» Придумываем 1-2 упраж-

нения для зарядки (одна группа 

– утреннюю, вторая – в школе 

на перемене, третья – если 

устал делать уроки дома, 

четвертая группа – …). Состав-

ляем комплекс зарядки для 

дома. Оформляем придуманное 

и дети забирают домой пере-

чень упражнений. Введение в 

ЧТП  проведение утрен-

ней/дневной/на большой пере-

мене зарядки для всего класса. 

Работа с символом  трека «Ор-

лёнок – Спортсмен» – чек- ли-

стом: размещение 1-го пункта в 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение, 

физкультурно- 

спортивная. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

КТД «Зарядка». Ди-

намические паузы. 

Работа с чек-листом. 
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чек- листе – «Я сделал(а) за-

рядку». 

2 «Основы 

ЗОЖ» 

Вспоминаем и повторяем за-

рядку,  делимся впечатлениями 

о том, как дома выполняем  за-

рядку. Определяем основы 

ЗОЖ: работаем по группам: 

каждая группа представляет 

свой результат работы: режим 

дня, правильное питание, зака-

ливание, гигиена, безопасное 

поведение – можно рисовать, 

можно сделать коллаж, можно 

представить визуально и пр. 

Наставник проводит: танце-

вальную разминку под песню о 

здоровом образе жизни арт-

группы «Хорошее настроение». 

Работа с символом трека «Ор-

лёнок – спортсмен» – чек- ли-

стом: размещение 2-го пункта 

в чек- листе - «Я составил(а) 

свой режим дня». 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение, 

художественное твор-

чество. Взаимодей-

ствие – групповое. 

Работа по группам 

«Основы ЗОЖ». 

Динамические                 па-

узы. Работа с  

чек-листом. 

3 «Мы гордимся 

нашими 

спортсменами» 

Учитель показывает и расска-

зывает о 10 великих спортс-

менах  страны. Работа в груп-

пах – выбрать вид спорта, нари-

совать его эмблему, придумать 

и показать одно из движений 

(или упражнение из этого вида 

спорта), придумать рассказ об 

этом виде спорта. Работа с 

символом трека: размещение 3- 

го пункта в чек-листе - «Я 

был(а) сегодня  очень активным 

и много двигался(лась)». В ор-

лятский уголок               добавляем фото 

великих спортсменов страны. 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

групповое. 

Работа в группах. 

Динамические па-

узы. Работа с чек-ли-

стом. 

4 «Сто затей  для 

всех друзей» 

Игра с элементами ТРИЗ: при-

думываем новый вид спорта.  
Мини-соревнования по  этим 

видам спорта. Как и где я 

могу играть в эти игры?  Чему 

могу научить своих друзей? 

Работа с символом трека: 

размещение 4- го пункта в 

чек-листе – «Я придумал(а) 

новый               вид спорта». Делаем 

фото с этими видами спорта, 

подписываем название и раз-

мещаем в орлятском уголке. 

Презентация от учителя «Весё-

лые и             необычные виды спорта в 

России». 

Познавательная, игро-

вая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Игра с элементами 

ТРИЗ. Работа с чек-

листом. 

5 КТД 

«Спортив ное» 

Кто такой болельщик?            Чем он 

«болен»? Роль                болельщика? 

Как можно поддержать            свою 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

КТД «Плакат  бо-

лельщика». 

Игра-обсуждение 
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команду? КТД «Плакат 

болельщика». Формат                  плаката – 

А4 для каждой команды. Ребята 

придумывают, рисуют, «защи-

щают» плакат. Каждая команда 

придумывает кричалку, луч-

шую разучивают все вместе. 

Игра-обсуждение «Копилка 

болельщика» – показываем ви-

деофрагменты поведения 

болельщиков (правильные и не-

правильные), обсуждаем их по-

ведение и составляем правила 

болельщика. Размещаем пра-

вила в                          орлятском уголке. Ви-

деообращение великого спортс-

мена (1-2 минуты), как ему по-

могли болельщики                победить в 

соревнованиях. Работа с сим-

волом трека: размещение 5- го 

пункта в чек-листе – «Я приду-

мал(а) несколько «кричалок»                   

болельщика». 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

«Копилка 

болельщика». Работа 

с чек-листом. 

6 Спортивная 

игра «Книга 

рекордов» 

Спортивные соревнования. 

Используем плакаты,        кри-

чалки. абота с символом             трека 

«Орлёнок – Спортсмен»: 

размещение 6-го пункта в чек-

листе – «Я принял(а) участие в 

соревнованиях». 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Спортивные 

соревнования. Ра-

бота с чек-листом. 

7, 

8 

«Встреча –  

подарок» 

Встреча – подарок с интерес-

ными людьми из области  

спорта. Гости расскажут 

детям, что необходимо для того, 

чтобы быть профессиональным 

спортсменом. Размещение 7-го 

пункта в чек-листе - «Я узнал(а) 

как стать  профессионалом в 

спорте» 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение. Взаимодей-

ствие - парное. 

Встреча с интерес-

ными  людьми. 

Динамические               па-

узы. Работа с чек-ли-

стом. 

9 «Азбука 

здоровья» 

Подведение итогов. Что важ-

ного для себя  узнали? – обоб-

щение чек-листа. Составляем аз-

буку здоровья (эта работа           мо-

жет быть продолжена на уро-

ках                  окружающего мира, в рам-

ках других треков). 

Познавательная,  иг-

ровая. Взаимодей-

ствие – парное, груп-

повое. 

Подведение итогов. 

Работа с чек-листом. 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина 

Символ трека – рюкзачок Эколога 
 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить меро-

приятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природ-

ных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора 

в рамках экологического субботника. 

1 «ЭКОЛОГиЯ» Введение в тему.             Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятиями «Экология. Эко-

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

КТД «Экологическая 

тропа».  

Динамические             па-

узы. 
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лог»:               лексическая работа - зна-

чения новых слов. КТД «Эколо-

гическая  тропа»: Работа в па-

рах. Работа с рюкзачком         Эко-

лога: в ходе КТД собираем 

рюкзачок эколога (что                 должен 

знать эколог), чтобы отпра-

виться в путешествие по треку. 

Подведение итогов. 

парное, групповое 

2 «Страна 

экологии» 

Мотивация: видеофильм кра-

сота природы России. Как со-

хранить? Уберечь? Работа с 

символом                  трека - рюкзачком 

Эколога: составляем правила 

эколога (добавляем в  рюкзачок).  
Что люди делают у нас               в 

стране, чтобы сохранить при-

роду? Презентация/видео о ра-

боте экологов (добровольцев, 

профессионалов, взрослых и де-

тей). Кейс «Страна экология» – 

решаем экологические задачи. 

Работа с символом  трека - 

рюкзачком Эколога. Анализ: 

дополняем рюкзачок эколога. 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое 

Просмотр мульт-

фильма. Презента-

ция/ видео о работе 

экологов. Кейс 

«Страна  экология». 

Динамические  па-

узы. 

3 «Мой след на 

планете» 

Актуализация важности бе-

режного  отношения к при-

роде  и планете. Какие экологи-

ческие проблемы есть в нашем 

регионе? Как мусор влияет на 

природу? Дидактическая игра 

«Что в мусорном  ведре?» Как 

уменьшить количество быто-

вого              мусора? Смотрим экологи-

ческий  мультфильм  Что мы мо-

жем сделать                 для этого? В ходе 

обсуждения и предложений де-

тей учителю важно вычленить 

высказывание: «можем            сделать 

плакат с призывом не бросать 

мусор в природе». Коллектив-

ная работа с             элементами КТД 

«Рисуем плакат «Не бросай му-

сор» (формат А4, учитель де-

лает копию/фото плаката). 

Дети могут их унести домой и 

разместить у себя дома, на 

подъезде  и пр.  Работа с симво-

лом            трека - рюкзачком Эко-

лога: цветные плакаты              склады-

ваем в рюкзачок. Вывод: что 

мы сделали  сегодня очень важ-

ное?              Как это может помочь пла-

нете? 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Дидактическая игра 

из «Орлёнка»: что в 

мусорном ведре? 

Просмотр экологи-

ческого мульт-

фильма. Создание 

Динамические  па-

узы. 

4 КТД «Знаю,            

умею,  

действую» 

Обсуждаем где разместили 

плакаты?  как отреагировали 

окружающие? Важность того, 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

КТД «Знаю, умею, 

действую». Динами-

ческие  паузы. 
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что сделали? 1 вариант: экскур-

сия в экологический центр  или 

на станцию юннатов города. 2 

вариант: интеллектуальная 

игра «Знаю, умею» (опыт                     про-

ведения исследований, наблю-

дение за природой, экспери-

мент с озвучиванием звуков                

животных, птиц, сравнение 

«природных» и «искусствен-

ных»                звуков, работа с детской 

энциклопедией «Что такое? 

Кто такой?»). Подведение 

итогов. Работа с символом  

трека - рюкзачком Эколога. 

Дополнения в рюкзачок эко-

лога, что  должен знать эколог. 

парное, групповое. 

5 Экологи- 

ческий квест 

«Ключи 

природы» 

Проигрываем квест от учителя – 

ищем ключи-задания к подго-

товке квеста от класса. Выдви-

гаем предложения по КТД 

«Ключи природы». Работаем по 

этапам  КТД. 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое 

Экологический квест 

«Ключи природы» 

6 Игра по 

станциям 

«Путешестви е 

в природу» 

Проводим и анализируем. 

Провести можно для  ребят 1-2 

класса, для другого класса, для 

родителей в рамках родитель-

ского собрания и т.д. Смотрим 

мультфильм «Мальчик и 

Земля» – обсуждаем. 

Познавательная, про-

блемно-ценностное 

общение,  и социаль-

ное творчество. Взаи-

модействие – группо-

вое. 

Игра по станциям 

«Путешествие в  при-

роду» Просмотр 

мультфильма 

«Мальчик и Земля». 

7, 

8 

Встреча с че-

ловеком,              кото-

рого можно 

назвать насто-

ящим  эколо-

гом 

На заключительное занятие в 

рамках данного трека пригла-

шается личность, добивша-

яся успехов в сфере изучения 

экологии, сохранения природы, 

животного и растительного 

мира. Гость рассказывает ребя-

там о том, в чем                 заключается 

миссия               эколога для окружаю-

щей среды. Работа с символом 

трека - рюкзачком Эколога 

Анализ: в рюкзачок                 эколога 

вкладываем                  свои впечатления о 

встрече. 

Познавательная, про-

блемно-ценностное 

общение.       Взаимодей-

ствие – парное. 

Встреча с интерес-

ными   людьми. 

Динамические  па-

узы. 

9 «Шагая в 

будущее – 

помни о 

планете» 

Работа с рюкзачком эколога: 

достаем из                  рюкзачка всё  со-

держимое, которое                собрали, 

участвуя в треке, смотрим 

фото/видео как проходил 

трек, рисунки – обсуждаем  

как прошел трек, создаём 

опорную  схему по треку и            раз-

мещаем в орлятском класс-

ном  уголке. Смотрим мульт-

фильм «Мальчик и Земля». Де-

лаются выводы о  роли эколога, 

о его роли для природы. Поощ-

рения и награждения. 

Познавательная, 

проблемно- ценност-

ное общение. Взаимо-

действие – парное, 

групповое. 

Подведение итогов. 

Просмотр 

мультфильма. 
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Трек «Орлёнок – Хранитель              исто-

рической памяти» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина       

Символ трека – альбом «Мы – хранители» 

 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках  трека про-

исходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению ребёнком личностного отношения 

к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять зна-

чимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, через понимания фразы «Я и 

моё дело важны для Родины». 

1 «Орлёнок – 

Хранитель ис-

торическо й 

памяти» 

Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Понятие 

«Хранитель»: лексическая ра-

бота – значения          нового слова. 

Учимся работать в группах – 

обдумывают  идею. КТД «Аль-

бом памяти» Задание перед 

треком: принести фото исто-

рического или обычного собы-

тия семьи, узнав о нём всю  ин-

формацию. Выбирают одного, 

кто подведет итоги для  

класса: «Никита нам расска-

зал, как они ходили в поход… 

Света о том, что дедушка 

научил ее кататься на велоси-

педе…». Педагог                    фиксирует 

опорную схему на карточках: 

Никита - ходили в поход,  

Света - кататься на велоси-

педе и др. Обобщаем всё ска-

занное и подводим итоги, что 

это важно                 помнить и знать. 

Работа с символом            трека - аль-

бомом Хранителя  историче-

ской памяти. Карточки с опор-

ным текстом вкладываются            в 

альбом (с ними можно порабо-

тать на уроках, дополнив их). 

Обсудить с детьми: где  лучше 

всего смогут сохраниться ваши 

имена? память о различных со-

бытиях? где вы храните добрые 

воспоминания о событиях 

своей семьи?        Подведение ито-

гов: продолжи фразу «Я хочу 

сохранить …» 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

групповое. 

КТД «Альбом 

памяти». 

2 «Традиции 

моей 

страны» 

Обсуждаем: я – семья - Россия 

– традиции и важность их со-

хранения. – какие традиции 

есть в России? Истинная тради-

ция та, которая прошла через 

наше сердце (шествие Бес-

смертного полка, Масленица, 

Новый год и пр.). Определяем 

какой          должна быть настоящая 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение, 

художественное твор-

чество.  

Взаимодействие – 

парное. 

Поделка «Традиции 

России». 
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традиция: общенародной; доб-

рой; значимой для всех. 

Учимся работать в  парах: об-

суждаем какие настоящие тра-

диции есть в России и регионе, 

делаем художественный коллаж 

из заготовок/вырезок «Тради-

ции России». Обсуждаем, какие 

из этих традиций важны               для са-

мих ребят и почему? Работа с 

символом  трека «Орлёнок – 

альбомом Хранителя             историче-

ской памяти»: коллажи вкла-

дываем в альбом. 

3 Кодекс 

«Орлёнка – 

хранителя» 

Познавательная виртуальная 

экскурсия – смотрим мульт-

фильм «Мульти-Россия» (о 

стране, о регионе, о других го-

родах). Анализируем и обсуж-

даем, что важно  сохранить в 

России. Обсуждаем: что мы мо-

жем сделать, чтобы              сохранить 

красоту родного края, России? 

Составляем кодекс «Орлёнка- 

хранителя» (важно возвра-

щаться к этому                       кодексу, об-

суждать, как его выполняем, 

дополнять его). Работа с сим-

волом трека «Орлёнок – альбо-

мом Хранителя: подведение 

итогов - оформляем в альбом 

кодекс «Орлёнка-хранителя». 

Познавательная, иг-

ровая, проблемно- 

ценностное общение, 

художественное 

творчество. 

Взаимодействие – 

групповое. 

Просмотр мульт-

фильма «Мульти-

Россия». Кодекс «Ор-

ленка-хранителя». 

4 «Знать, чтобы 

хранить» 

Познавательная игра- квест 

«Ключи истории» (возможно 

проведение                    в музее города, в 

библиотеке, в общественном 

центре)        с элементами поиско-

вой деятельности – дети         приме-

ряют на себя роль хранителей и 

решают интеллектуально- 

творческие задачи из области 

истории и культуры родного 

края и России. Работа с симво-

лом трека - альбомом 

Хранителя: дополняем   альбом 

своими впечатлениями и, жела-

тельно, фотографиями. 

Познавательная, 

игровая. 

Взаимодействие – 

групповое. 

Игра-квест «Ключи 

истории». 

5 КТД 

«История 

становится 

ближе» 

Учимся работать в группах, ис-

пользовать  поисковый способ 

решения поставленной                задачи. 

Решение исторических  кейсов. 

Работа с символом  трека «Ор-

лёнок – Хранитель»: Вывод, ко-

торый можно сделать вместе с 

детьми и оформить в альбом: в 

истории много загадок и мы мо-

жем найти на них  ответ. Кол-

Познавательная,              игро-

вая. Взаимодействие 

– групповое. 

КТД «История 

становится ближе» 
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лективно- творческое дело го-

товится учителем совместно с 

ребятами. Учитель показывает, 

как можно в классе разделиться 

на микрогруппы, как разрабо-

тать идею, что              нужно для её 

реализации, каждой            группе по-

могает проработать её направ-

ление. Подготовка и реализация 

проходит согласно этапам КТД. 

Проводим для себя, в своём  

классе. Анализируем. 

6 КТД «Мы 

хранители па-

мяти» 

Формируем важность и значи-

мость работы по КТД для ре-

бят: результат работы презен-

туем для других, рассказывая о 

своих успехах на каждом этапе 

(от идеи к проведению). Это 

может быть и для  1-2 классов,  

и в параллели, и для Совета  

школы, и для родителей. 

Познавательная, 

игровая. 

Взаимодействие – 

групповое 

КТД «Мы 

хранители  памяти» 

7, 

8 

«Расскажи            мне 

о России» 

Диалог «на равных» с  челове-

ком, который добился успехов, 

отвечающих смысловому 

наполнению трека «Орлёнок – 

Хранитель исторической па-

мяти». 

Познавательная, про-

блемно- ценностное 

общение.  Взаимодей-

ствие – парное. 

Встреча с интерес-

ными              людьми. 

Динамические  па-

узы. 

9 «Мы – 

хранители» 

Смотрят фото/видео  как прохо-

дил трек. Перелистывают аль-

бом, анализируют результат, 

размещают  в орлятском класс-

ном  уголке. Работа в парах: из 

доступных источников  (книга, 

учебник, интернет, личных зна-

ний) придумать исторический 

вопрос и задать его ребятам. 

Награждение и поощрение луч-

ших ребят. 

Познавательная,  иг-

ровая. Взаимодей-

ствие – парное, груп-

повое. 

Подведение итогов. 

 

Целевой блок и предполагаемые результат освоения курса                                  внеурочной деятельности. 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно- деятельностный подход, позволя-

ющий за период освоения ребёнком образовательных треков (траекторий социально – коммуни-

кационного развития) осуществить качественный переход от «социальной активности» к «соци-

альной позиции» и «гражданской идентичности». Важно, что в названии программы заключён сущ-

ностный нравственный идеал «Орлёнок России». 

Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления творческой 

энергии каждого ребёнка, для развития его инициативы, для формирования активной позиции 

юных граждан страны. В структуре заложено понимание особенностей психологического развития 

младшего школьника и условия для формирования самостоятельной личности будущего под-

ростка. Учтено соотнесение построения учебных четвертей и распределение нагрузки в них. Цик-

личность курса, где даётся возможность вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребёнку, 

опираясь на полученный опыт, проанализировать свои действия, сделать вывод и попробовать при-

менить этот опыт в своей жизни. 

Курс внеурочной деятельности представляет комплекс из 9-и занятий по 7-ми трекам Про-

граммы отдельно для 1, 2 и 3-4 классов. Изменение позиции ребёнка в реализации содержания, 

логика каждого трека выстроены на основе коллективно-творческой деятельности И.П. Иванова и 

с учётом возрастных особенностей младших школьников в зависимости от класса. 
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Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально- ценностных 

знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских 

базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание куль-

туры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие 

самостоятельности и ответственности.  

Задачи курса: 

1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности 

граждан нашей страны, России. 

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, се-

мейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни,  прививать интерес к физи-

ческой культуре. 

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность в без-

возмездной деятельности ради других людей. 

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к окружа-

ющему миру. 

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и ис-

следовательскую деятельность. 

Предполагаемые результаты курса. 

Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками содержания 

учебно-методического комплекса программы «Орлята России» определены  основными направле-

ниями воспитания и основываются на российских базовых национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший школьник: 

 понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает сопричаст-

ность к истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; осознаёт при-

надлежность к своему народу и общности граждан России; понимает значение государственных 

символов; уважает духовно- нравственную культуру своей семьи, народа; понимает ценность че-

ловеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаёт и принимает свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом воз-

раста; ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкульту-

рой и спортом; сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества; понимает ценность при-

роды, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду); 

 применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных 

видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, общеобразовательной орга-

низации в доступной по возрасту социально значимой деятельности; умеет оценивать поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; про-

являет стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве; 

владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных видах доступ-

ного по возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к при-

роде, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; имеет первона-

чальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гума-

нитарной областях знаний); 

 демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к 

государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и защитников Отече-

ства); первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; во взаимодей-

ствии с окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, ува-

жает старших; бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде, 
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проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, людям труда, демонстрирует бережное 

отношение к результатам труда; придерживается в своей деятельности экологических норм; выра-

жает познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и уважение к научным знаниям, 

науке). 

Основы физической подготовки (СМГ) – 1,2 класс 

Легкая атлетика: бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяющимся направ-

лением движения («змейкой», «противоходом», по кругу, по диагонали), из разных исходных 

положений; высокий старт с последующим небольшим ускорением. Прыжки на месте с поворо-

тами вправо и влево, с продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места; спрыгивание с 

горки матов, с мягким приземлением. Броски небольшого набивного мяча (1 кг) двумя руками 

из-за головы и от груди, малого мяча в вертикальную цель способом «с колена». Бег с равномер-

ной скоростью по дистанции; прыжки в высоту с прямого разбега; метание малого мяча на точ-

ность и дальность стоя на месте. 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы; выполнение команд 

«Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», «Направо!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Стой!»; повороты налево и направо, стоя на месте; построение в шеренгу, колонну, в круг; раз-

мыкание и смыкание приставными шагами. Акробатические упражнения: упоры (присев; согнув-

шись; лежа на возвышенности; сзади; на локтях); седы (ноги вместе и врозь; на пятках; углом); 

группировка в положении лежа на спине; раскачивание в плотной группировке (с помощью); пе-

рекаты назад в группировке (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. Прикладно-

гимнастические упражнения: передвижения по гимнастической стенке вверх и вниз, одноимен-

ным и разноименным способом; передвижение по гимнастической стенке по диагонали и гори-

зонтали; ползание и переползание по-пластунски; проползание под препятствием и перелезание 

через препятствие (высота до 80 см); хождение по напольному бревну и наклонной гимнастиче-

ской скамейке; лазание по наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях; танцеваль-

ные упражнения (стилизованные шаги «полька»); имитационные упражнения (подражание пере-

движению животных). Кувырки вперёд, назад. Лазание по шесту. Упражнения с гимнастиче-

скими снарядами. 

Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики (игровые задания с ис-

пользованием строевых упражнений типа «Становись-разойдись», «Смена мест»); игры («У мед-

ведя во бору », « Раки », « Тройка », « Бой петухов », « Совушка », «Салки-догонялки», «Альпи-

нисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей»); на материале легкой атлетики — эстафеты; игры («Не оступись», «Горелки», 

«Рыбки», «Пингвины с мячом», «Пятнашки», «Кто быстрее», «Быстро по местам», «К своим 

флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»); на материале лыжной подготовки («Охотники 

и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», 

«На буксире»); на материале спортивных игр: футбол — удар внутренней стороной стопы («щеч-

кой») по неподвижному мячу (с места, с одного-двух шагов), по мячу, катящемуся навстречу и 

после ведения; подвижные игры типа «Точная передача»; баскетбол — ловля и броски мяча 

двумя руками стоя на месте (снизу, от груди, из-за головы), передача мяча (снизу, от груди, из-за 

головы); подвижные игры («Брось-поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»). 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

« умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
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-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятель-

ности. Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравствен-

ных качеств; 

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации чело-

века, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здоро-

вого образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доб-

рожелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья; проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по ко-

манде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в до-

стижении общих целей при совместной деятельности; 

-ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и го-

товности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

-добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

-приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

-закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнени-

ями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

-знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние поло-

вые связи, допинг), и их опасных последствий; 

-понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важ-

ными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привле-

кательности; 

-восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодей-

ствия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, прояв-

ление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной де-

ятельности, 
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находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базо-

вых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самосто-

ятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здо-

ровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных си-

стематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тре-

нировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятель-

ности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и до-

суга; * расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической под-

готовленности; 

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физиче-

ских качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и кор-

ригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состоя-

ние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приё-

мами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разно-

образных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта 

за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета - предметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влия-

нии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 
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- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вред-

ных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных за-

нятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам 

с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и со-

перникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и сорев-

нований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по тех-

нической и физической подготовке; 

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвен-

таря и оборудования, спортивной одежды; 

- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школь-

ной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориента-

ции на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражне-

ний по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способно-

стей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особен-

ностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с об-

щепринятыми нормами и нормативами. В области коммуникативной культуры: способность ин-

тересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие 

понятия и термины; 

- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержа-

ние школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; спо-

собность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в 

качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными же-

стами. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиениче-

ские факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индиви-

дуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закалива-

ющих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и коор-

динационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя 

дневник самонаблюдения. 

 Содержание предмета 
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Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укреплением здоровья человека. 

Возникновение физической культуры у древних людей, связь физической подготовки с тру-

довой деятельностью. 

Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия. 

Режим дня и личная гигиена. 

Правила поведения и техники безопасности на уроках физической культуры. 

Способы деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: проведение утренней зарядки, физкультминуток, 

дыхательной гимнастики, подвижных игр, комплексов упражнений для формирования правиль-

ной осанки, профилактики нарушения зрения. 

Физическое совершенствование Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Комплексы упражнений: упражнения на формирование правильной осанки (без предметов 

и с предметами), локальное развитие мышц туловища, профилактику плоскостопия. Упражнения 

с различным типом дыхания (грудной, брюшной и смешанный типы), выполняемые сидя, стоя 

на месте и в движении. Упражнения на профилактику нарушений зрения. Упражнения на чере-

дование напряжения и расслабление мышц. 

Ходьба: с изменяющейся скоростью и направлением передвижения; левым и правым бо-

ком; спиной вперед; на носках и пятках; парах и тройках, используя разные исходные положения 

(в приседе, полуприседе; «гусиным шагом»). 

Бег: в медленном темпе в чередовании с ходьбой, с изменением направления передвижения. 

Физическая подготовка 

Легкая атлетика (17 часов). Бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяю-

щимся направлением движения («змейкой», «противоходом», по кругу, по диагонали), из разных 

исходных положений; высокий старт с последующим небольшим ускорением. Прыжки на месте 

с поворотами вправо и влево, с продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места; спрыги-

вание с горки матов, с мягким приземлением. Броски небольшого набивного мяча (1 кг) двумя 

руками из-за головы и от груди, малого мяча в вертикальную цель способом «с колена». Бег с 

равномерной скоростью по дистанции; прыжки в высоту с прямого разбега; метание малого мяча 

на точность и дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка (7 часов). Лыжные гонки: организующие команды и прие¬мы: 

«Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; связка лыж и их 

переноска на плече и под рукой; подготовка к пере¬движению на лыжах (расчехление лыж и их 

за¬крепление на ноге). Передвижения на лыжах сту¬пающим и скользящим шагом. Повороты: 

переступанием на месте на пологом склоне за счет движений туловища. Подъемы ступающим 

шагом. Спуск в основной стойке. Передвижения на лыжах с рав¬номерной скоростью попере-

менным одношажным  ходом; подъёмы «ёлочкой», «лесенкой». 

Гимнастика (7 часов). Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и 

приемы; выполнение команд «Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», «Направо!», «Ша-

гом марш!», «На месте!», «Стой!»; повороты налево и направо, стоя на месте; построение в ше-

ренгу, колонну, в круг; размыкание и смыкание приставными шагами. Акробатические упражне-

ния: упоры (присев; согнувшись; лежа на возвышенности; сзади; на локтях); седы (ноги вместе и 

врозь; на пятках; углом); группировка в положении лежа на спине; раскачивание в плотной груп-

пировке (с помощью); перекаты назад в группировке (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком. Прикладно-гимнастические упражнения: передвижения по гимнастической 

стенке вверх и вниз, одноименным и разноименным способом; передвижение по гимнастической 

стенке по диагонали и горизонтали; ползание и переползание по-пластунски; проползание под 

препятствием и перелезание через препятствие (высота до 80 см); хождение по напольному 

бревну и наклонной гимнастической скамейке; лазание по наклонной гимнастической скамейке 

в упоре на коленях; танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); имитационные 

упражнения (подражание передвижению животных). Кувырки вперёд, назад. Лазание по шесту. 

Упражнения с гимнастическими снарядами. 
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Подвижные игры, элементы спортивных игр (10 часов). Подвижные игры1: на матери-

але гимнастики с основами акробатики (игровые задания с использованием строевых упражне-

ний типа «Становись-разойдись», «Смена мест»); игры («У медведя во бору », « Раки », « Тройка 

», « Бой петухов », « Совушка », «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони ме-

шочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»); на материале 

легкой атлетики — эстафеты; игры («Не оступись», «Горелки», «Рыбки», «Пингвины с мячом», 

«Пятнашки», «Кто быстрее», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Тре-

тий лишний»); на материале лыжной подготовки («Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире»); на материале спор-

тивных игр: футбол — удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу (с 

места, с одного-двух шагов), по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры 

типа «Точная передача»; баскетбол — ловля и броски мяча двумя руками стоя на месте (снизу, 

от груди, из-за головы), передача мяча (снизу, от груди, из-за головы); подвижные игры («Брось-

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»). Игры включаются в учебный процесс по усмот-

рению учителя в зависимости от условий проведения занятий, логики планирования основного 

материала и подготовленности учащихся. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Ожидаемый результат: 

1. Укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных за-

болеванием 

2. Повышение мотивации учащихся к занятиям физкультурой. 

3. Улучшение показателей физического развития 

4. Формирование у школьников основ здорового образа жизни. 

5.Овладение навыками самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного ха-

рактера; 

6. Развитие физических качеств. 

7. Формирование представлений о разнообразных формах проведения досуга. 

Способы контроля: 

1. Ведение дневника. 

2. Введение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тематическое планирование  

c определением основных видов учебной деятельности учащихся 

Тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Легкая атлетика 9 
 

Комплекс дыхательной гимнастики. 

Обучение технике подсчёта ЧСС 

1 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. Демонстрируют вариа-

тивное выполнение беговых упражнений. 

Техника высокого, низкого старта. 1 Выбирают индивидуальный режим физиче-

ской нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. Выполняют корот-

кие отрезки с низкого старта. 

Техника метания мяча на дальность 

с разбега.   

2 Применяют беговые упражнения для разви-

тия соответствующих физических способно-

стей, выбирают индивидуальный режим фи-

зической нагрузки, контролируют её по ча-

стоте сердечных сокращений. 

Техника метания набивного мяча 

(1кг). 

2 Применяют ОРУ для развития соответству-

ющих физических качеств, выбирают инди-

видуальный режим физической нагрузки, 
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контролируют её по частоте сердечных со-

кращений 

Подвижные игры. 1 Применяют разученные упражнения для 

развития ловкости, скоростных способно-

стей. 

Техника челночного бега 2+10м, 

3+10м 

2 Применяют разученные упражнения для 

развития скоростных способностей. 

Лыжная подготовка 7  

Инструктаж по технике безопасно-

сти на занятиях по лыжной подго-

товке. 

1 Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила сорев-

нований. Соблюдают правила, чтобы избе-

жать травм при ходьбе на лыжах. 

Повороты: переступанием на месте 

на пологом склоне за счет движений 

туловища. Ходьба на лыжах по ди-

станции в умеренном темпе 

1 Описывают технику изучаемых лыжных хо-

дов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки 

Передвижение по местности ступаю-

щим и скользящим  шагом с пал-

ками. 

2 Описывают технику изучаемых лыжных хо-

дов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. Моделируют 

технику освоенных лыжных ходов, варьи-

руют её в зависимости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

Техника попеременного одношаж-

ного хода 

2 Описывают технику изучаемых лыжных хо-

дов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. Моделируют 

технику освоенных лыжных ходов, варьи-

руют её в зависимости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе прохождения 

дистанций 

Подъёмы на склон «ёлочкой», «ле-

сенкой». Ходьба на лыжах в умерен-

ном темпе 

Передвижение на лыжах по дистан-

ции 

1 Описывают технику изучаемых лыжных хо-

дов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки 

Гимнастика 8 
 

Инструктаж по ТБ на уроках гимна-

стики. 

Комплекс упражнений в равновесии 

1 Выполняют упражнения в равновесии 

Развитие силовых качеств. 2 Описывают технику выполнения упражне-

ния на пресс. Оздоровительная гимнастика. 

Гимнастическая полоса препятствий 1 Применяют разученные упражнения для 

развития скоростных, силовых способно-

стей. 

Развитие координации. 1 Описывают технику правильного выполне-

ния упражнений на гимнастической ска-

мейке. 

Упражнения с набивными мячами. 1 Описывают технику правильного выполне-

ния упражнений с мячами. 

Упражнения с гимнастическими  мя-

чами. 

2 Описывают технику правильного выполне-

ния упражнений с мячами. 
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Элементы спортивных игр, подвиж-

ные игры  

10  

Инструктаж по ТБ на уроках баскет-

бола. Правила игры баскетбол 

1 Знакомятся с правилами и ТБ на уроках 

спортивных игр. Учатся подсчитывать 

пульс. 

Техника ведения мяча в стойке и 

движении 

2 Описывают технику правильного выполне-

ния ведения, исправляют ошибки 

Техника передачи и ловли мяча. 1 Описывают технику правильного выполне-

ния прием и передачи мяча, исправляют 

ошибки 

Техника ведения мяча с изменением 

направления 

2 Описывают технику правильного выполне-

ния прием и передачи мяча, исправляют 

ошибки 

Подвижные игры с элементами 

ловли передачи мяча. 

1 Применяют разученные упражнения для 

развития скоростных, силовых, координаци-

онных способностей. 

Техника броска мяча в кольцо 2 

(1 класс-  

1 час) 

Описывают технику правильного выполне-

ния броска. 

Техники ведения мяча в ходьбе и 

беге. 

1 Описывают технику данных упражнений.  

ИТОГО 34 (2 класс) 

33 (1 класс) 

 

 

Основы физической подготовки (ОФП) –3 класс 

Программа внеурочной деятельности общей физической подготовки рассчитана на школьни-

ков в возрасте от 7 до 11 лет. Она предусматривает проведение теоретических и практических 

учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в 

спортивных соревнованиях.  

Содержание учебно-тренировочной работы отвечает требованиям данной программы с уче-

том местных условий и индивидуальных особенностей школьников. 

Основой ОФП являются развитие физических качеств человека: быстрота, ловкость, сила, 

гибкость, выносливость. 

Занятия ОФП общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко 

дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 

Общими задачами являются: 

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию школьников; 

- обучение жизненно важным двигательным навыком и умением в ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях; 

-подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и дисциплинированных 

юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

-подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой работы по ОФП для 

коллектива физической культуры общеобразовательной школы. 

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в соответствии 

с конкретными условиями и индивидуальными особенностями занимающихся, в программу могут 

вноситься необходимые изменения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть 

сохранены. 

В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на первенство школы или секции. 

Программа рассчитана на 1 год. В группе занимаются и мальчики и девочки. Количественный 

состав 10-15 учащихся. Это позволяет уделить внимание каждому ребенку и дать им полный объем 

знаний и умений, предусмотренных программой. В группах собираются дети с разным уровнем 

развития.  
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В процессе ОФП совершенствуют умение управлять своими движениями, развивают навыки 

в быстром и экономном передвижении, преодолении препятствий, гармоническому развитию де-

тей. 

ОФП имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся на свежем 

воздухе. ОФП требует динамической работы многих мышц, что позволяет легко регулировать 

нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нерв-

ной системы и организма в целом. 

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть ее воз-

можности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень программного мате-

риала, который ему доступен. 

Программа направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, баскетбола, волейбола, 

футбола, лыжной подготовки, укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, вос-

питание интереса к занятиям ОФП, создание базы разносторонней физической и функциональной 

подготовленности. 

Условия выполнения программы: 

-Количество детей не более 15 человек. Занятия, как правило, должны проводиться на свежем 

воздухе. 

-В школе имеется методический материал с описанием основных видов упражнений. 

-Желательно наличие небольшого роста результатов, показанных кружковцами. 

 Тематическое планирование. 

№  Тема занятий Подвижные игры 

1 ТБ на занятиях. Игры с элементами легкой атлетики. «К своим флажкам!» 

2 Разновидности прыжков. Эстафеты. «Два мороза» 

3 Равномерный бег до 6 мин. Разновидности прыжков. «Пятнашки», «Метко 

в цель» 

4 Игры с использованием скакалки. Бег с ускорением 10-15 м. «Прыгающие воро-

бушки» 

5 Кросс 1км. Метание малого мяча. «Точный расчет» 

6 Челночный бег 3+5м, 3+10м. Игры на развитие ловкости. «Лисы и куры» 

7 Упражнения с предметами на развитие координации движе-

ний. 

«Метко в цель 

8 Упражнения на развитие гибкости. Группировка. «Делай как я» 

9 Висы и упоры. «Салки» 

10 Лазание и перелазание. «По местам!» 

11 Упражнения на освоение навыков равновесия. «Зеркало» 

12 Игры на развитие быстроты реакции. «Делай как я» 

13 Упражнения с набивными мячами. «День и ночь» 

14 Упражнения с гантелями. «Волк во рву» 

15 Упражнения со скакалкой. «Невод» 

16 Упражнения с мячами. «Волейбол» 

17 Упражнения с различными мячами. «Слушай сигнал» 

18 Силовые упражнения .Упражнения с партнёром. «Смена мест» 

19 ТБ при игре с мячом. Игры с мячом  

20 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. «Мяч водящему» 

21 Передача мяча одной рукой от плеча. Эстафета с элементами 

баскетбола. 

«Мяч водящему» 

22 Передача мяча двумя руками из-за головы с отскоком от 

пола. 

«Школа мяча» 

23 Ведение мяча ведущей рукой стоя на месте. «Мяч в корзину» 

24 Ведение мяча правой, левой на месте. «Попади в обруч» 

25 Ведение мяча на месте и в движении. «Игры с ведением 

мяча» 
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26 Эстафета с мячом. «Попади в обруч» 

27 Пионербол. Развитие ловкости .Бросок снизу и ловля мяча. «Мяч ловцу» 

28 Бросок  ловля мяча через сетку двумя руками от груди. «Мяч в корзину» 

29 Бросок мяча через сетку двумя руками из-за головы «Мяч в корзину» 

30 Бросок мяча одной рукой от плеча через сетку. «Мяч водящему» 

31 Закрепление навыков ловли и передачи мяча. «Игра мяча» 

32 Игра в пионербол. «Школа мяча» 

33 Игра в пионербол. «Школа мяча» 

34 Лыжная подготовка (игры на свежем воздухе)ТБ на заня-

тиях. 

«Снежки» 

35 Катание на лыжах. «Кто быстрее» 

36 Ступающий шаг без палок. «Пустое место» 

37 Ступающий шаг с палками. «Эстафеты на лыжах» 

38 Скользящий бег без палок «Скользи дальше» 

39 Скользящий бег с палками. «Скользи дальше» 

40 Скользящий бег с палками. «Скользи с палками» 

41 Передвижение на матах 1км. «Кто быстрее» 

42 Передвижение на матах до 2км. «Кто быстрее» 

43 Подъёмы и спуски. «Пройди в ворота» 

44 Подъёмы и спуски. «Пройди в ворота» 

45 Эстафеты с предметами. «Кто быстрее» 

46 Игры на лыжах. «Пройди в ворота» 

47 Игры на лыжах. «Кто быстрее» 

48 Катание на лыжах. «Кто быстрее» 

49 Игры с различными предметами. «Пройди в ворота» 

50 Игры с различными предметами. «Обручи» 

51 Игры с различными предметами. «Мяч соседу» 

52 Игры с мячом. «Мяч соседу» 

53 Игры с мячом. «Перестрелка» 

54 Игры с мячом. «Снайперы» 

55 Учебная игра. «Пионербол» 

56 Игры на развитие скоростно-силовых способностей. «Лисы и куры» 

57 Игры на совершенствование метаний. «Метко в цель» 

58 Игры на развитие координатных движений. «Пятнашки» 

59 Игры на закрепление навыков бега. «Пустое место» 

60 Игры на совершенствование навыков прыжков. «Волк во рву» 

61 Игры на развитие способности к ориентированию «К своим флажкам» 

62 Разновидности ходьбы  бега. Бег с преодолением препят-

ствий. 

«Космонавты» 

63 Равномерный бег. Бег с ускорением до 15м. «Пустое место» 

64 Бег с ускорением до 30м. «Пустое место» 

65 Игры с элементами л/а «Два мороза» 

66 Метание малого мяча. Русская лапта. «Метко в цель» 

67 Игры. Эстафеты. «Кто дальше» 

68 Игры. Эстафеты. «Точный расчёт» 
 

Функциональная грамотность 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» учитывает воз-

растные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая гра-

мотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 
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Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания 

для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в 

жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и 

рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обу-

чающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, 

чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтере-

сованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического об-

раза мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономиче-

ских отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, 

для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы 

для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность чело-

века, а также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена 

для реализации в 1-4 классах начальной школы и рассчитана на 33 часа – 1 класс, 34 часа – 2-4 

классы (при 1 часе в неделю). 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей первоклас-

сников для занятий используются сюжеты авторских и русских народных сказок. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 КЛАСС Читательская грамотность: анализ текстов авторских 

и русских народных сказок, составление характеристики героев прочитанных произведений, де-

ление текстов на части, составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных 

произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых выра-

жений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на нахожде-

ние суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные выска-

зывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные 

и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 

воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, вода и 

её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 КЛАСС Читательская грамотность: понятия «художественный» 

и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и научно-познава-

тельных текстов; составление характеристики героев прочитанных произведений; деление тек-

стов на части, составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоцио-

нальная и личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений в пре-

делах 100, составление числовых выражений и нахождение их значений. Состав чисел пер-

вого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, 

задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные высказывания, по-

строение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, диаметр окружности, периметр 

треугольника. 
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Финансовая грамотность: деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, вклады, банковская 

карта, правила безопасного использования банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, 

средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 

овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и свойства дре-

весины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, 

виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 КЛАСС Читательская грамотность: научно-познавательные 

тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная 

оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность: особенности жизнедеятельности дождевых червей: 

кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, 

восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность: бюджет, уровни государственного бюджета, семейный бюджет, 

заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, же-

лаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений в преде-

лах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение 

суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на не-

сколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и за-

полнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 КЛАСС Читательская грамотность: научно-познавательные 

тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная 

оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность: томат, болгарский перец, картофель, баклажаны, лук, 

капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, части растений, 

условия и способы размножения, строение плодов, сроки посадки, возможности использования 

человеком.  

Финансовая грамотность: потребительская корзина, состав потребительской корзины, 

прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, распро-

дажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотворительность, благотворитель, 

благотворительный фонд. 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений в пре-

делах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахожде-

ние суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение различных ва-

риантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чте-

ние и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользо-

ваться калькулятором. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА Программа обеспечивает достижение пер-

воклассниками следующих личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финан-

совых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопостав-

ление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуа-

циях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 
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– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над про-

ектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления ин-

формации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке ин-

формации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, са-

мооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставлен-

ными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участво-

вать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему че-

ловеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– 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 расчётов 
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Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и по-

становки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Обучение ведется на безотметочной 

основе. Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают по-

ложительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполне-

нии которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успева-

емости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др. 

Программа курса внеурочной деятельности для первого класса «Учусь создавать проект» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями к основной образовательной про-

грамме начального общего образования.  

Барнауловедение 

Программа составлена на основе авторской программой Лобановой Людмилы Васильевны 

с использованием   методических пособий: Л.В. Лобанова. Барнауловедение. Рабочая тетрадь для 

учащихся 1 класса начальной школы. Барнаул, 2019  

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования. 

Основные из них обусловлены необходимостью формирования у каждого выпускника общеоб-

разовательной школы целостной системы универсальных знаний, учений и навыков самостоя-

тельной деятельности, гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Введение его в содержание образования начальных классов положительно влияет на развитие 

интереса детей к изучению культуры, природы родного края и своей малой родины через рас-

сказы бабушек и дедушек, других родственников. От совместных участий родителей и детей в 

охране и восстановлении природы происходит укрепление семейных традиций, формируется 

чувство гордости за героические и трудовые совершения своих предков и воспитывается стар-

шим поколением на своих примерах и рассказах бережное отношение к памятникам истории и 

культуры, к природе, в целях воспитания экологической культуры. 

Цели и задачи курса: 

 раскрытие географических, природных, культурных и исторических особенностей 

нашего города и края; 

 систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях при-

роды и общественной жизни; 

 развитие интереса к их познанию; 

 обогащение нравственного опыта обучающихся; 

 воспитание любви к своему городу, краю, к своей родине; 

 формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде; 

 обеспечение существенного воздействия на развитие у детей речи и познаватель-

ных процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, воображения, памяти, внимания), а 

также в эмоциональной сферы и творческих способностей. 

Общая характеристика курса. 

Данная программа по внеурочной деятельности имеет предметную направленность. В 1 

классе, продвигаясь в освоении курса от темы к теме, обучающиеся вновь и вновь возвращаются 

к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассмат-

ривая их с новых точек зрения.  
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 Настоящий курс ориентирован в направлении интеграции, гуманизации и экологизации 

знаний, воспитание гармонически развитой личности. Особенности содержания и методологии 

преподавания курса:  

• при решении задач обучения, воспитания и развития учащихся акцент делается на задаче 

развития: знания и умения являются не самоцелью, а средством развития интеллектуальной и 

эмоциональной сфер учащихся, их творческих способностей; 

• формы организации учебного процесса могут быть разнообразными: уроки в музеях, в 

парке, на улицах города или поселка, в кабинетах географии, биологии, физики, уроки-исследо-

вания, уроки-фантазии, уроки-путешествия.  

Описание места курса в учебном плане. 

Реализация курса рассчитана на организацию работы учащихся во внеурочное время. 

Занятия проводятся по 0,5 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 33 недели. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

  личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

 личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функ-

ции знаний; 

 деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к географии, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика. 

Для реализации развивающих и воспитательных задач курса активно используются различ-

ные познавательные игры-викторины, экскурсии в природу, на предприятия, посещение краевед-

ческого музея, библиотек, где проводятся выставки и беседы о природе, культурных памятниках, 

знаменитых людях родного города и Алтайского края, участие в краевых конкурсах рисунков о 

природе родного края, которые дают возможность воспитывать в детях основные качества лич-

ности, вырастить будущих настоящих хозяев Земли. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные: 

 обучающийся научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности внеурочной дея-

тельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин Алтай-

ского края, чувства сопричастности и гордости за свой край; 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные, 

внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Алтайского края; 

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализа-

ции; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообще-

нию, презентации, конференции; 
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 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику города Барнаула, Алтайского края; 

 описывать достопримечательности Барнаула и родного края; 

 ориентироваться в природном сообществе нашего края; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т.д.) и литературу о  

крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при работе с 

контурной картой, картой Алтайского края; 

 работать с глобусом и картой; 

 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

ствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек го-

рода, архивов и Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудниче-

стве. 

Обучающийся получит возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность младших 

школьников.  Она органично сочетает творческую проектную деятельностью и систематиче-

ское освоение содержания курса.  

Предметные результаты: 

Ученик должен знать: 

-название нашего края, родного города (села); 

-региональные праздники (основание Алтайского края, основание родного города); 

-основные правила поведения в местной окружающей среде; 
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-об экологии растений и животных; 

-о результатах воздействия человека на живую и неживую природу местного окружения и 

Алтайского края; 

-особенности времени года своей местности и Алтайского края; 

-полезные ископаемые своей местности Алтая, Западной Сибири, их использование и 

охрана человеком; 

-о Красной книге Алтайского края и о природных мероприятиях; 

-народы, населяющие Алтайский край. 

Ученик должен уметь: 

-показать на карте и глобусе горы, равнины, реки, озера родного края (родной город (село), 

столицу региона, еще 1-2 города); 

-наблюдать отдельные местные природные явления и процессы; 

-предсказывать погоду по местным признакам; 

-анализировать экологическую ситуацию своей местности и делать соответствующие вы-

воды; 

-оказывать первую помощь при легких травмах и простудных заболеваниях с помощью 

местного сырья. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

-ориентироваться в окружающей среде обитания, на местности с помощью народных при-

мет и карты; 

-устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе родного 

края; 

-ухаживать за растениями, домашними животными; 

-выполнять правила поведения в природе и участвовать в ее охране; 

-расширять познавательные интересы с помощью поиска дополнительной информации о 

родном крае; 

-принимать правильные решения в экстремальных ситуациях; 

-составлять небольшие рассказы о родном крае, его культуре, истории, экономике, великих 

людях. 

Содержание курса 

Материал учебного курса «Барнауловедение» представлен в программе следующими содер-

жательными линиями: 

1. Наш край многогранен, интересен и все время изменяется - наблюдай и познавай его, ин-

тересуйся тем, каким был он; 

2. Опыт человечества и твоих предков богат и пригодится тебе в жизни – уважай и изучай 

его; 

3. Природа жизненно необходима тебе и ранима – знай об этом и береги ее красоту и гармо-

нию.  

Тематическое планирование курса «Барнауловедение» 

№ Темы уроков Кол-во часов 

1 Мой Барнаул. День города. 1 

2 Герб Барнаула, флаг города. 1 

3 Имя города – Барнаул. 1 

4 Река Обь – кормилица. 1 

5 Моя семья живет в городе Барнауле. 1 

6 Рассказ о семье. 1 

7 Вы теперь ученики 1 

8 Безопасный маршрут «Из дома в школу – из школы домой».  1 

9 Зачем ученику нужен телефон? 1 

10 Твой дом. Растения в твоем дворе 1 

11 Парки города Барнаула 1 
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12 Театры города Барнаула 1 

13 Библиотечный урок 1 

14 Экскурсия по городу 1 

15 Выставка рисунков «Моя малая Родина - Барнаул» 1 

16 Обобщающий урок «Моя малая Родина - Барнаул» 1 
1 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

курсу «Барнауловедение». 

- Рабочая программа к курсу «Барнауловедение» Л.В. Лобанова (программа прошла экспер-

тизу АКИПКРО и рекомендована для образовательных учреждений Алтайского края)  

- Рабочая тетрадь к курсу «Барнауловедение» 1 класс, Л.В. Лобанова 

- Методическое пособие «Сбережём природу своего края» АКИПКРО 1999  

- Печатные пособия Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в со-

ответствии с программой обучения (Алтайского края)  

- Портреты выдающихся людей края (политических деятелей, военачальников, писателей, 

поэтов, композиторов и др.).  

- Географические и исторические настенные карты  

- Атлас географических и исторических карт  

- Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)  

География Алтайского края 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования. 

Основные из них обусловлены необходимостью формировнаия у каждого выпускника общеоб-

разовательной школы целостной системы универсальных знаний, учений и навыков самостоя-

тельной деятельности, гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Введение его в содержание образования начальных классов положительно влияет на развитие 

интереса детей к изучению культуры, природы родного края и своей малой родины через рас-

сказы бабушек и дедушек, других родственников. От совместных участий родителей и детей в 

охране и восстановлении природы происходит укрепление семейных традиций, формируется 

чувство гордости за героические и трудовые совершения своих предков и воспитывается стар-

шим поколением на своих примерах и рассказах бережное отношение к памятникам истории и 

культуры, к природе, в целях воспитания экологической культуры. 

Цели и задачи курса: 

 раскрытие географических, природных, культурных и исторических особенностей нашего 

города и края; 

 систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и 

общественной жизни; 

 развитие интереса к их познанию; 

 обогащение нравственного опыта обучающихся; 

 воспитание любви к своему городу, краю, к своей родине; 

 формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков эколо-

гически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде; 

 обеспечение существенного воздействия на развитие у детей речи и познавательных про-

цессов (сенсорное развитие, развитие мышления, воображения, памяти, внимания), а также в эмо-

циональной сферы и творческих способностей. 

Общая характеристика курса. 

Данная программа по внеурочной деятельности имеет предметную направленность. Во 2 

классе, продвигаясь в освоении курса от темы к теме, обучающиеся вновь и вновь возвращаются 

к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассмат-

ривая их с новых точек зрения.  

 Настоящий курс ориентирован в направлении интеграции, гуманизации и экологизации 

знаний, воспитание гармонически развитой личности. Особенности содержания и методологии 

преподавания курса:  
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• при решении задач обучения, воспитания и развития учащихся акцент делается на задаче 

развития: знания и умения являются не самоцелью, а средством развития интеллектуальной и 

эмоциональной сфер учащихся, их творческих способностей; 

• формы организации учебного процесса могут быть разнообразными: уроки в музеях, в 

парке, на улицах города или поселка, в кабинетах географии, биологии, физики, уроки-исследо-

вания, уроки-фантазии, уроки-путешествия.  

Описание места курса в учебном плане. 

Реализация курса рассчитана на организацию работы учащихся во внеурочное время. 

Занятия проводятся по 0,5 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 34 недели (17 часов). 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

  личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

 личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функ-

ции знаний; 

 деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к географии, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика. 

Для реализации развивающих и воспитательных задач курса активно используются различ-

ные познавательные игры-викторины, экскурсии в природу, на предприятия, посещение краевед-

ческого музея, библиотек, где проводятся выставки и беседы о природе, культурных памятниках, 

знаменитых людях родного города и Алтайского края, участие в краевых конкурсах рисунков о 

природе родного края, которые дают возможность воспитывать в детях основные качества лич-

ности, вырастить будущих настоящих хозяев Земли. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные: 

 обучающийся научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности внеурочной дея-

тельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин Алтай-

ского края, чувства сопричастности и гордости за свой край; 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные, 

внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Алтайского края; 

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализа-

ции; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообще-

нию, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику города Барнаула, Алтайского края; 

 описывать достопримечательности Барнаула и родного края; 

 ориентироваться в природном сообществе нашего края; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т.д.) и литературу о  

крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при работе с 

контурной картой, картой Алтайского края; 

 работать с глобусом и картой; 

 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

ствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек го-

рода, архивов и Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудниче-

стве. 

Обучающийся получит возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность младших 

школьников. Она органично сочетает творческую проектную деятельностью и систематическое 

освоение содержания курса.  

Предметные результаты: 

Ученик должен знать: 

-название нашего края, родного города (села); 

-региональные праздники (основание Алтайского края, основание родного города); 

-основные правила поведения в местной окружающей среде; 

-об экологии растений и животных; 

-о результатах воздействия человека на живую и неживую природу местного окружения и 

Алтайского края; 

-особенности времени года своей местности и Алтайского края; 
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-полезные ископаемые своей местности Алтая, Западной Сибири, их использование и 

охрана человеком; 

-о Красной книге Алтайского края и о природных мероприятиях; 

-народы, населяющие Алтайский край. 

Ученик должен уметь: 

-показать на карте и глобусе горы, равнины, реки, озера родного края (родной город (село), 

столицу региона, еще 1-2 города); 

-наблюдать отдельные местные природные явления и процессы; 

-предсказывать погоду по местным признакам; 

-анализировать экологическую ситуацию своей местности и делать соответствующие вы-

воды; 

-оказывать первую помощь при легких травмах и простудных заболеваниях с помощью 

местного сырья. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

-ориентироваться в окружающей среде обитания, на местности с помощью народных при-

мет и карты; 

-устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе родного 

края; 

-ухаживать за растениями, домашними животными; 

-выполнять правила поведения в природе и участвовать в ее охране; 

-расширять познавательные интересы с помощью поиска дополнительной информации о 

родном крае; 

-принимать правильные решения в экстремальных ситуациях; 

-составлять небольшие рассказы о родном крае, его культуре, истории, экономике, великих 

людях. 

Содержание курса 

Материал внеурочной деятельности «География Алтайского края» представлен в про-

грамме следующими содержательными линиями: 

1. Наш край многогранен, интересен и все время изменяется - наблюдай и познавай его, 

интересуйся тем, каким был он. 

2. Опыт человечества и твоих предков богат и пригодится тебе в жизни – уважай и изучай 

его. 

3. Природа жизненно необходима тебе и ранима – знай об этом и береги ее красоту и гар-

монию.  

Календарно-тематическое планирование «География Алтайского края» 

№ Темы уроков Кол-во часов 

1 Наша Родина – Россия. Изображение нашей страны и края на карте. Общие 

сведения об Алтайском крае. 

1 

2 Земные просторы Алтайского края. Твоя «малая» Родина. Твое отношение 

к  «малой» Родине. 

1 

3 Путешественники, исследователи, ученые Алтайского края. 1 

4 Жизнь разных народов в крае. Сказки алтайцев о животных и растениях. 1 

5 Название районов края. Труд людей. Участие детей в охране природы. 1 

6 Представление о разнообразии растений и животных леса. 1 

7 Отрицательное влияние людей на растения и животных. Вырубка лесов, от-

лов красивых насекомых, неумеренная охота, разорение птичьих гнезд и 

муравейников. Опасности, которые тебя подстерегают в лесу. 

1 

8 Представление о разнообразии растений и животных луга. 1 

9 Представление о разнообразии растений и животных водоема. 1 

10 Красная книга Алтайского края. 1 
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11 Человек и его творения. Изменения природы в результате деятельности че-

ловека. Важность озеленения городов и районов. 

1 

12 Театры и музеи. Мир живой природы Алтая в изобразительном искусстве. 1 

13 Памятники природы края. 1 

14 Их помнит Россия, их помнит народ. Памятные места края и вашей местно-

сти. Записи рассказов со слов местных жителей. 

1 

15 Ленточные боры – легкие вашей местности, края. Жизнь и здоровье чело-

века и экология природы. Человек – часть живой природы. 

1 

16 Важнейшее изобретение человека – транспорт. Кодекс выживания город-

ского пешехода. 

1 

17 Обобщающий урок «Каким хотелось видеть Алтайский край в будущем?» 1 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

курсу «География Алтайского края». 

- Рабочая программа к курсу «Барнауловедение» Л.В. Лобанова (программа прошла экспер-

тизу АКИПКРО и рекомендована для образовательных учреждений Алтайского края)  

- Рабочая тетрадь к курсу «Барнауловедение» 2 класс, Л.В. Лобанова 

- Рабочая программа к курсу «География Алтайского края» Л.В. Лобанова 

- Рабочая тетрадь по географии Алтайского края «Наш край» 2 класс, Л.В. Лобанова 

- Методическое пособие «Сбережём природу своего края» АКИПКРО 1999  

- Печатные пособия Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в со-

ответствии с программой обучения (Алтайского края)  

- Портреты выдающихся людей края (политических деятелей, военачальников, писателей, 

поэтов, композиторов и др.). 

Наша Родина от края и до края 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наша Родина от края и до края» (далее 

– программа) составлена на основе требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 12 августа 2022 № 732. 

Актуальность программы внеурочной деятельности обусловлена важностью формирова-

ния ценностного отношения младших школьников к природе родной страны, ее разнооб-

разию, богатству и красоте, а также необходимостью объединять вклад учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся в развитие и воспитание обучающихся. 

Для современной системы российского образования весьма важной является идея интегра-

ции обучения и воспитания, взаимосвязи учебной работы обучающихся и их внеурочной 

деятельности. Именно интеграция в значительной степени повышает успешность формиро-

вания такой нравственной ценности, как патриотизм – прочный фундамент прошлого, настоя-

щего и будущего России, одна из главных опор общества и государства. От сопричастности 

подрастающего поколения к судьбе своей Родины зависит будущее страны. Одной из основ 

патриотического воспитания является формирование внимательного и бережного отношения к 

природе России. Безусловно, существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание 

младших школьников вносит изучение предметов учебного плана – русский язык и литератур-

ное чтение, музыка и изобразительное искусство. Необходимо отметить особую роль предмета 

«Окружающий мир», особенно изучение темы «Природные зоны». 

В начальной школе эта тема имеет важное значение – она закладывает основы для курсов 

географии и биологии на уровне основного общего образования. От того, насколько хорошо 

усвоена эта тема в начальной школе, зависит и достижение основной цели изучения предмета 

«Окружающий мир» – создание у младшего школьника образа целостной картины мира. 

Программа курса внеурочной деятельности «Наша Родина от края и до края» в 

совокупности с уроками окружающего мира дает возможность обучающимся более широко 

и углубленно изучить многообразие и богатство природы России. 
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Зачастую педагоги используют на уроках изучения природных зон объяснительно-иллю-

стративный и репродуктивный методы (рассказ учителя с опорой на визуальный ряд муль-

тимедийной презентации, чтение учебника, ответы на вопросы) и рассматривают природные 

зоны по однотипной схеме. Все это приводит к тому, что обучающиеся нередко воспринимают 

урок окружающего мира как еще один урок чтения и теряют к нему интерес. Организация ис-

следовательской деятельности на уроках происходит эпизодически. 

В начальной школе исследовательская деятельность проходит этап становления и развития. 

С помощью программы курса внеурочной деятельности «Наша Родина от края и до края» можно 

сделать изучение темы природных зон более эмоционально окрашенным и запоминающимся. 

Освоение материала происходит с помощью исследовательских методов: наблюдение, сравне-

ние, поиск ошибки, дополнение информации, решение проблемной ситуации. Используются 

разные формы работы, в том числе игровые: дидактические и ролевые игры, ведение 

Дневника путешественника, составление описания растения или животного, конференция. 

Кроме того, формы занятий предполагают сочетание коллективной, групповой и индивидуаль-

ной работы младших школьников, предоставляя им возможность научиться работать сов-

местно, а также проявить и развить самостоятельность. 

Основная цель курса – активизация процесса познания младшими школьниками окружаю-

щего мира, обеспечение условий для разнообразной активной поисковой, исследовательской 

деятельности детей, совершенствования их функциональной грамотности. 

Курс внеурочной деятельности «Наша Родина от края и до края» предназначен для обуча-

ющихся 3–4 классов и направлен на освоение ими элементарных умений исследовательской 

деятельности; осознание культуры исследовательского труда; развитие интереса к творческому 

поиску через знакомство с природой нашей Родины. Активная групповая работа формирует 

умения использовать различные способы поиска информации (в печатных и электронных 

источниках), аргументированно представлять собственную позицию, адекватно с учетом пра-

вил речевого этикета вести учебный диалог, осуществлять самоконтроль за выбором достовер-

ной информации. 

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания Программа курса внеурочной 

деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей программы воспитания 

и учитывает психолого-педагогические особенности младших школьников. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребенка. Это проявля-

ется: 

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

направленной на формирование у детей младшего школьного возраста гражданско-патриоти-

ческих чувств; 

- в формировании позитивного отношения школьников к базовым ценностям общества 

(Отечество, природа, человек, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовле-

ченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность образования 

на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания подчер-

кивается федеральной рабочей программой воспитания. 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). В предлагаемой 

программе могут участвовать третьеклассники или четвероклассники. 

Содержание курса  

Раздел 1. Зона арктических пустынь – край снега и льда Понятие «природная зона». Об-

щая характеристика зоны арктических пустынь: погода, температура воздуха в летнее и зимнее 

время. Явления природы: полярная ночь и полярный день, северное сияние. Зависимость жизни 

растительного и животного мира от состояния неживой природы. Особенности растительного 

мира Арктики: приспособление растений к суровым условиям жизни, примеры арктических 

растений. Особенности животного мира Арктики: приспособление животных к суровым усло-

виям жизни, примеры животных, обитающих в Арктике. Заповедный остров Врангеля. 
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Раздел 2. Тундра – самая северная материковая зона Расположение зоны тундры на карте 

Российской Федерации. Особенности неживой природы тундровой зоны: погода, температура 

воздуха, продолжительность зимы и лета. Особенности растительного мира тундры, примеры 

растений, произрастающих в этой зоне. Цветковые растения тундры. Особенности животного 

мира тундры: приспособление животных к условиям жизни, основные признаки приспособле-

ния. Народы, проживающие в тундре, и их занятия. 

Раздел 3. Тайга Особенности самой большой природной зоны России, расположение 

на карте России. Тайга как край хвойных деревьев. Особенности внешнего вида хвойных дере-

вьев (кедр, пихта, ель, сосна). Лиственница – долгожитель. Богатство и разнообразие животного 

мира тайги. Примеры животных таежного края: внешний вид, повадки, образ жизни. Использо-

вание человеком таежных богатств. Изучение Сибири. В.К. Арсеньев. Сихотэ-Алинский запо-

ведник. 

Раздел 4. Зона смешанных и широколиственных лесов Расположение зоны смешанных 

и широколиственных лесов на карте Российской Федерации. Особенности времен года зоны 

смешанных лесов: погода, температура в разные сезоны. Этажи леса. Примеры растений 

разных этажей леса. Разнообразие и богатство растительного мира смешанных лесов. Примеры 

растений смешанного леса. Разнообразие и богатство животного мира смешанных лесов. Глав-

ные представители животного мира, обитающие в смешанном лесе: внешний вид, образ жизни, 

повадки. Лес – богатство, значение леса для жизни и труда человека. 

Раздел 5. Зона степей Особенности степи, отличающие эту зоны от других природных зон: 

недостаток влаги, высокая температура, особенность почвы. Сезонные изменения в степи. 

Приспособление растений и животных к условиям жизни в степи. Примеры растений и жи-

вотных, обитающих в этой природной зоне. 

Раздел 6. Зона субтропиков Факторы, влияющие на климат и погоду в субтропиках (море, 

горы). Южные моря – особенности, влияние моря на эмоциональное состояние человека. Богат-

ство и своеобразие растительного мира юга России. Разнообразие и особенности внешнего мира 

растений субтропиков. Животный мир субтропиков. Южный край – здравница России. 

Раздел 7. Заключение. Итоговая конференция. 

Резерв: 2 часа. 

Планируемые результаты курса «Наша Родина от края и до края» 

Личностные результаты: 

- формирование гражданско-патриотических чувств, чувства гордости за свою страну, 

ee природные богатства, разнообразие и красоту; 

- проявление желания изучать природу родной страны, описывать природные зоны, созда-

вать тексты-картинки для Дневника путешественника. 

Метапредметные результаты: 

Универсальные познавательные действия: 

- понимать зависимости жизни и состояния живого мира природы от явлений 

неживой природы; называть и описывать особенности приспособления растительного и живот-

ного мира к среде обитания; 

- анализировать и оценивать факторы адаптации растений и животных к окружающей 

среде;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию; 

- аргументировать свое мнение; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого об-

суждения в группе или в паре. 

Универсальные коммуникативные действия: 

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с педагогом и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; поддерживать 

в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

- участвовать в беседе (дискуссии): умение задавать вопросы, высказывать свое мнение, 

соблюдать правила ведения диалога; 
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- конструировать суждения, выражать свою точку зрения; понимать намерения других 

участников занятий, проявлять уважительное отношение к ним; в корректной форме форму-

лировать свои возражения; 

- здавать небольшие тексты описательного, повествовательного характера; 

- публично представлять результаты работы, связанные с тематикой курса. 

Универсальные регулятивные действия: 

- проявлять активность в познавательной деятельности;  

- работать с информацией, представленной в текстовой, иллюстративной и графической 

форме; 

- оценивать результат коллективной (групповой) работы. 

Предметные результаты: 

- находить и показывать основные природные зоны на физической карте и на карте 

природных зон России; 

- объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характе-

ристику природной зоны, сравнивать различные природные зоны; приводить примеры растений 

и животных разных природны зон, описывать и сравнивать их; 

- оценивать деятельность людей в разных природных зонах, влияние особенностей зоны на 

деятельность человека и влияние деятельности человека на природу зоны; называть возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников России. 
 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебного предмета Количество 

часов 

Раздел 1. Зона арктических пустынь – край снега и льда 

1.1 Арктика – самая северная зона России 2 

1.2 Как животные приспособились к условиям Арктики. Заповедный ост-

ров Врангеля 

3 

Раздел 2. Тундра – самая северная материковая зона 

2.1 Природная зона – тундра 3 

2.2 Жители тундры и их занятия 1 

Раздел 3. Тайга 

3.1 Тайга – самая большая природная зона России 2 

3.2 Край хвойных деревьев 3 

3.3 Животные тайги. Как использует человек таежные богатства. В.К. Ар-

сеньев – ученый, исследующий Сибирь и Дальний Восток. Сихотэ-

Алинский заповедник 

3 

 Итого 17 
 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебного предмета Количество 

часов 

Раздел 1. Зона арктических пустынь – край снега и льда 

1.1 Арктика – самая северная зона России 2 

1.2 Как животные приспособились к условиям Арктики. Заповедный ост-

ров Врангеля 

3 

Раздел 2. Тундра – самая северная материковая зона 

2.1 Природная зона – тундра 3 

2.2 Жители тундры и их занятия 1 

Раздел 3. Тайга 

3.1 Тайга – самая большая природная зона России 2 

3.2 Край хвойных деревьев 3 

3.3 Животные тайги. Как использует человек таежные богатства. В.К. Арсе-

ньев – ученый, исследующий Сибирь и Дальний Восток. Сихотэ-

3 
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Алинский заповедник 

Раздел 4. Зона смешанных и широколиственных лесов 

4.1 Природная зона – смешанные леса 5 

Раздел 5. Зона степей 

5.1 Природная зона – степь 4 

Раздел 6. Зона субтропиков 

6.1 Природная зона – субтропики 4 

Раздел 7. Заключение 

7.1 Итоговая конференция 2 

 Резерв 2 

 Итого 34 

Раскрываем секреты текста 

Программа курса внеурочной деятельности «Раскрываем секреты текста» реализуется на 

уровне начального общего образования с 1 по 4 класс в рамках внеурочной деятельности по 

направлению педагогическая поддержка обучающихся, испытывающих трудности в обучении. 

Программа составлена на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования 2021 года (ФГОС НОО), а также федеральной образо-

вательной программы начального общего образования (ФОП НОО). Содержание программы 

направлено на устранение трудностей овладения младшими школьниками                                         осознанным чтением 

и на дальнейшее совершенствование их читательской грамотности. С 1 по 4 класс программа 

предусматривает работу по повышению мотивации, совершенствованию механизма чтения, по-

вышению осознанности чтения, использованию приемов чтения при решении широкого спектра 

учебных и жизненных задач. При создании программы учитывались принципы дифференциа-

ции и индивидуализации, что позволяет оказывать адресную помощь каждому школьнику. Для 

оказания педагогической поддержки младшим школьникам, испытывающим трудности как с 

освоением механизма чтения, так и с осознанностью чтения, предусмотрена работа, обеспечи-

вающая полноценную читательскую деятельность. При отборе содержания программы были 

учтены результаты многолетнего исследования лаборатории начального общего образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», посвященного выявлению и определению 

путей преодоления трудностей младших школьников. 

При разработке программы также были приняты во внимание целевые ориентиры, зафик-

сированные в Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Россий-

ской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2017 г. № 1155-р, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 

2016 г. № 637-р. 

Поскольку читательская грамотность является одним из важнейших компонентов функ-

циональной грамотности, при разработке программы было принято во внимание появление в 

ФГОС НОО 2021 г. такого общесистемного требования к реализации федеральной образова-

тельной программы начального общего образования, как создание в образовательной органи-

зации условий, обеспечивающих возможность формирования функциональной грамотности 

обучающихся, которая рассматривается как «способность решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсаль-

ных способов деятельности, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся  миром и дальней-

шему успешному образованию». 

Программа направлена на формирование читательской грамотности как одной из базо-

вых составляющих функциональной грамотности и нацелена на развитие у младших школь-

ников всех групп универсальных учебных действий. Наибольший развивающий эффект про-

граммы связан  с совершенствованием такой подгруппы познавательных учебных действий, как 

«работа с информацией». Особое внимание в программе уделено развитию следующих дей-
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ствий, входящих в эту подгруппу: согласно заданному алгоритму находить в предложенном ис-

точнике информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и недосто-

верную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогом способа ее 

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

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Основные цели курса: 

- преодоление имеющихся у младших школьников трудностей чтения; 

- улучшение качества чтения, развитие основных читательских умений; 

- повышение мотивации к читательской деятельности; 

- развитие читательской активности, развитие познавательного интереса к решению учеб-

ных и жизненных задач средствами чтения; 

- ознакомление с приемами работы с информацией, содержащейся  в текстах разных видов; 

- развитие учебных действий самоконтроля и самооценивания в процессе чтения и при вы-

полнении заданий к тексту. 

При конструировании программы была учтена сложность и многогранность такого вида 

речевой деятельности, как чтение. Опираясь на утверждение Е.Л. Гончаровой о том, что «про-

цесс читательского развития может быть описан как становление особой психологической функ-

циональной системы, отвечающей за превращение содержания текста в содержание личного, 

смыслового, познавательного и творческого опыта читателя (слушателя)», стремясь к становле-

нию у младших школьников чтения как деятельности, направленной на превращение закоди-

рованного в тексте авторского опыта  в личный, смысловой, познавательный и творческий 

опыт читателя (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, А.Н. Лобок), нельзя было не 

учитывать и таких составляющих работы по формированию читательской грамотности, как: зри-

тельное восприятие и распознавание письменного текста, воссоздание звуковой формы слов по 

их графической (буквенной) модели (перекодирование графически зафиксированного текста в 

звучащую речь), осмысленное понимание письменного текста и извлечение из текста информа-

ции, необходимой для решения учебно-познавательной задачи и разрешения той или иной жиз-

ненной ситуации. 

При конструировании содержания программы 1 класса были приняты во внимание пред-

посылки овладения навыком чтения, поскольку трудности овладения чтением в 1 классе в 

значительной степени обусловлены несформированностью у некоторых первоклассников психо-

физиологических основ чтения – тех процессов, без которых овладение чтением и дальнейшее 

его совершенствование невозможны. В педагогической литературе определены основные усло-

вия успешного овладения навыком чтения: развитие пространственных представлений, зритель-

ного анализа и синтеза для полноценного зрительного восприятия текста; общая ориентация в зву-

ковом составе языка, различение в словах звуков по их дифференциальным признакам; сформиро-

ванность устной речи, фонетико-фонематической ее стороны (произношения, слуховой диффе-

ренциации фонем, фонематического анализа и синтеза) для формирования ориентировочной 

части действия по воссозданию звуковой формы слова; высокий уровень лексико-граммати-

ческого анализа и синтеза для полноценного понимания прочитанного. Существует тесная связь                                            

трудностей формирования процесса чтения у младших школьников со сниженным уровнем раз-

вития устной речи, несформированностью ряда невербальных психических процессов (зри-

тельно-пространственных представлений, слухо-моторных и оптико-моторных координаций), 

несформированностью процесса внимания, произвольности. В первом полугодии 1 класса фор-

мируются также такие умения, как выражение своих мыслей в коротком устном высказывании, 

восприятие текста на слух и передача содержания прослушанного текста. 

Освоение младшими школьниками программы предлагаемого курса будет способствовать 

развитию таких читательских умений, как поиск информации, выделение информации, нужной 

для решения учебной или жизненной задачи, систематизация, сопоставление, анализ и обобще-

ние содержащихся в тексте фрагментов информации и идей, их интерпретация; соотнесение ин-

формации разных видов (текстовой, графической и др.), использование полученной из разного 
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вида текстов информации для установления несложных причинно-следственных связей, объяс-

нения, обоснования  утверждений, а  также для принятия решений в учебных и жизненных ситу-

ациях. 

При построении курса внеурочной деятельности «Раскрываем секреты текста» выдержан 

принцип преемственности и перспективности. На уровне основного общего образования работа 

по формированию функциональной читательской грамотности может быть продолжена в рам-

ках курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» для обу-

чающихся 5–9 классов. 

Для достижения заявленных целей при конструировании содержания курса внеурочной де-

ятельности «Раскрываем секреты текста» (1–4 классы) были выделены следующие блоки: 

 «Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст»; 

 «Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации к 

фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации»; 

 «Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте»; 

 «Соединяем, анализируем, обобщаем»; 

 «Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму»; 

 «Проверяем себя: точно ли понят текст». 

В 1 классе дополнительно представлен блок «Слушаем текст, готовимся читать», а в 3–4 

классах – блок «Учимся устанавливать достоверность информации текста». 

Выделение этих блоков позволяет развивать читательскую грамотность и предупреждать 

появление трудностей в процессе овладения осознанным чтением, устранять имеющиеся про-

блемы. 

Содержание вводного блока «Слушаем текст, готовимся читать», реализуемого в период 

обучения грамоте, связано не только с развитием восприятия текстов на слух, что, безусловно, 

важно для будущих читателей, но и с формированием тех умений, которые составляют 

основу чтения. В процессе прослушивания текста и дальнейшей работы с содержанием этого 

текста первоклассники закрепляют связи «звук – буква», механизм чтения слога, связь зритель-

ного образа слова с его звучанием. 

Содержание блок « Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, 

опираясь на текст» связано с развитием мотивации к чтению, преодолением психологических 

барьеров (в том числе предубеждением, что читать очень трудно/скучно/неинтересно) и с созда-

нием ситуаций, разрешить которые можно только с помощью чтения. В процессе работы с 

заданиями этого блока младшие школьники приобретают опыт решения учебных и жизненных 

задач с помощью текстов. 

Блок «Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстра-

ции к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации» в боль-

шей степени направлен на развитие группы умений извлекать из текста информацию, представ-

ленную в тексте в явном виде, воссоздавать зрительный образ того, о чем говорится в тексте. Для 

поддержания интереса к чтению и развитию творческих способностей детей используется прием 

создания книг. Включение младших школьников в продуктивную деятельность, направленную 

на создание творческого продукта в виде собственной книги, предполагает подбор иллюстраций 

к фрагментам текста, подбор фрагментов текста, соответствующих предложенной иллюстрации. 

Содержание блока «Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте» направлено на развитие 

читательского умения формулировать простые выводы. Развитие   данного   умения   осуществ-

ляется   с   помощью   такого   приема, как заполнение небольших смысловых пропусков в тексте 

с учетом контекста на уровне абзаца. 

Блок «Соединяем, анализируем, обобщаем» включает содержание, которое направлено на ак-

тивизацию речемыслительных способностей читателей, развитие читательских умений интегри-

ровать отдельные значительные части текста в единое смысловое целое, интерпретировать со-

держание текста, выявлять основную идею, если она не выражена в явном виде. 
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Блок «Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму» направлен на формиро-

вание умений оценивать содержание и форму текста, выявлять недостатки специально подобран-

ных текстов и применять элементарные приемы редактирования текстов. Задания, которые пред-

лагаются в этой части курса, носят пропедевтический характер, учитывают особенности воспри-

ятия текста обучающимися начальной школы. 

Блок «Проверяем себя: точно ли понят текст» предполагает развитие регулятивных универ-

сальных учебных действий, умений проверять себя. Содержание этого блока предполагает вы-

полнение проверочных работ в течение всего занятия с последующей самопроверкой и обсужде-

нием в группе правильного выполнения заданий к тексту, выполнение мини-работ, занимающих 

по времени небольшую часть занятия. Кроме того, на каждом занятии предлагаются различ-

ные приемы проверки правильности выполнения заданий к тексту. 

Вводимый в программу в 3–4 классах блок «Учимся устанавливать достоверность инфор-

мации текста» направлен на отработку универсального учебного действия распознавать досто-

верную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного спо-

соба ее проверки. Содержание блока позволяет развивать критическое мышление, усваивать кри-

терии оценки достоверности, овладевать приемами проверки достоверности. Материалы блока 

(тексты и задания) спроектированы с учетом возрастных особенностей восприятия информации 

младшими школьниками. 

Формы проведения занятий направлены на включение ребят в активную познавательную и   

коммуникативную деятельность   при   работе с текстами и заданиями к ним. Такой подход 

предполагает использование таких организационных форм, которые дают возможность учени-

кам высказать свое мнение, принять участие в обсуждении, поэтому предпочтительны формы, 

совмещающие групповую, парную и индивидуальную работу на занятии. Некоторые занятия 

курса могут быть проведены в библиотеке школы, компьютерном классе (это позволит исполь-

зовать компьютер при освоении чтения с экрана, оформлять результаты выполнения некоторых 

заданий, например при введении ответа на вопросы к тексту с помощью клавиатуры). 

Место курса в учебном плане. Данный курс осуществляется в рамках внеурочной деятель-

ности по направлению «Педагогическая поддержка обучающихся, испытывающих трудности». 

Занятия проводятся один раз в неделю. Общее количество часов – 135, из них: в 1 классе 

–   33 часа, во 2–4 классах – по 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ ТЕКСТА» 

1 КЛАСС 

Слушаем текст, готовимся читать 

Восприятие текста на слух. Слушание с визуализацией содержания (сюжетный рисунок). 

Слушание и отражение содержания текста с помощью последовательности сюжетных рисунков 

по ходу слушания текста и после его прослушивания (по памяти). Слушание текста и отра-

жение его содержания с помощью предметных рисунков (последовательность рисунков отражает 

логику текста). Участие в коллективном обсуждении прослушанных и                  прочитанных текстов, до-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст. Ответы на вопросы по прослушан-

ному тексту. Придумывание вопросов по содержанию воспринятого на слух текста. Разыгрывание 

диалогов из текста. Воспроизведение услышанного текста с опорой на серию сюжетных рисун-

ков или последовательность предметных рисунков. Воспроизведение прослушанного текста с 

опорой на ключевые слова. Создание небольшого устного рассказа о книге, прослушанной в ис-

полнении педагога или родителей. Игры, развивающие зрительную память и внимание. Игры, 

предполагающие чтение слогов и слов. Создание книжек-картинок с подписями из одного слова. 

Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации 

к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

Иллюстрирование книг-малышек: 1) превращение черно-белой иллюстрации в цветную с 

опорой на содержание предложения под иллюстрацией: информационный поиск конкретных 

сведений, о которых сообщается в предложении; 2) дорисовывание незаконченных иллю-

страций с опорой на содержание предложения под иллюстрацией: информационный поиск кон-

кретных сведений, о которых сообщается в предложении. Изготовление книжек-малышек. Орга-
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низация работы двумя разными способами: 1) изготовление книги на основе заготовки, в кото-

рой представлена серия сюжетных картинок, отражающих содержание текста, и набор поло-

сок с небольшими фрагментами текста, каждый из которых необходимо соотнести с картинкой; 

2) изготовление книги на основе заготовки: на каждой странице написан небольшой фрагмент 

текста и оставлено место для иллюстрации, предложен набор отдельных рисунков-иллюстраций 

к каждому фрагменту текста, необходимо верно соотнести текст и иллюстрации. 

Приемы коллективного создания книги: соотнесение подписей (слов) и предметных 

рисунков; соотнесение подписей (предложений) и сюжетных рисунков; составление из набора 

слов предложений для подписей под сюжетными рисунками. 

Определение времени и места происходящих событий, на которые есть прямое указание в 

тексте, размещение текста в нужном разделе книг, создаваемых своими руками: «Рассказы о 

разных временах года», «В лесу, в горах, в море». Игровое задание «Ищем ошибки художни-

ков». 

Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

Поиск в тексте нужного предложения и выписывание из него определенного фрагмента. 

Поиск в тексте примеров, подтверждающих утверждение. Установление несложных причинно-

следственных связей на основании информации, содержащейся не более чем в одном абзаце 

текста. Поиск примеров действий героя, которые соответствуют определенной характеристике. 

Соединяем, анализируем, обобщаем 

Установление связи фрагментов разных частей текста для определения причины произо-

шедших событий. Определение последовательности событий, о которых рассказано в тексте, от-

ражение последовательности событий с помощью ключевых слов. Выявление причины произо-

шедших в тексте событий, совершенных героями текста поступков. Использование информации 

из текста для объяснения предложенной в задании ситуации. 

Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

Поиск в тексте фактических ошибок и их исправление. Поиск в тексте случаев нарушения 

речевого этикета и их исправление. 

Проверяем себя: точно ли понят текст 

Сравнение собственных ответов на вопросы к тексту с предложенными эталонными отве-

тами. Выявление расхождений. Обращение к фрагменту текста, в котором содержится информа-

ция, необходимая для выполнения задания. 

Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

Работа над мотивацией к чтению, в том числе через восприятие на слух и собственное 

чтение художественных текстов, в которых герои находят выход из сложившейся проблемной 

ситуации именно благодаря умению читать. 

Моделирование ситуации, когда именно умение читать помогает обучающимся выполнить 

задание. 

2КЛАСС 

Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации 

к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

Выбор из предложенных иллюстраций тех, которые точно соответствуют тексту: опора на 

детали, описание которых есть в тексте. Иллюстрирование фрагментов текста: поиск конкретных 

сведений, которых сообщаются в тексте. Поиск в художественном тексте описания внешности 

героя, поиск  в научно-популярном тексте описания объекта. Подбор иллюстраций или самостоя-

тельное иллюстрирование. Оформление иллюстрированной мини-энциклопедии «Что  такое? 

Кто такой?» Выделение в тексте слов, важных для подбора/создания иллюстраций с опорой на 

текст. Создание проекта «Книга о словах»: художественное оформление страницы книги, посвя-

щенной выбранному слову. 

Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

Поиск в тексте объяснения значения не часто употребляемых в речи слов. Соотнесение мно-

гозначного слова и значения, в котором это слово использовано в тексте. Поиск в тексте фра-

зеологического оборота, определение  значения фразеологического оборота с опорой на 
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текст. Формулирование простых выводов на основе информации, полученной из текста. От-

веты на вопросы по содержанию текста, требующие простого вывода, несложного умозаключе-

ния. Заполнение пропусков в тексте с опорой на информацию, содержащуюся в абзаце. 

Соединяем, анализируем, обобщаем 

Осмысление последовательности событий, о которых говорится в тексте. Заполнение про-

пусков в вопросном плане текста с четкой логико-смысловой структурой. Заполнение про-

пусков в номинативном плане текста с четкой логико- смысловой структурой. Выявление 

черт характера героя произведения. Сравнение по предложенным критериям двух героев одного и 

того же текста. 

Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

Поиск в тексте примеров использования слов в прямом и переносном значении. Выяв-

ление в тексте средств художественной выразительности (сравнение, эпитет). Объяснение умест-

ности их употребления. Поиск в тексте средств изображения героев и выражения их чувств. По-

иск в тексте фактических ошибок. Поиск в тексте ошибок в построении словосочетаний и 

предложений (в рамках изученного) и их исправление.  

Проверяем себя: точно ли понят текст 

Сопоставление собственных ответов с предложенными ответами, в том числе сопоставле-

ние собственных развернутых ответов с предложенными вариантами ответов. Выявление расхож-

дений, установление причины расхождения. 

Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

Ориентация в содержании книги по оглавлению, аннотации, предисловию, условным обо-

значениям. Обсуждение прослушанных и прочитанных текстов с соблюдением правил   речевого 

этикета. Создание небольшого устного рассказа о прочитанной книге. Использование предлага-

емой дополнительной справочной литературы   для получения информации в соответствии с 

учебной задачей. Моделирование ситуации, когда именно умение читать помогает  обучающимся 

найти выход из проблемной жизненной ситуации. 

3 КЛАСС 

Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации 

к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

Приемы создания словаря «Слова, которые мы раньше не знали»: выявление слов, значение 

которых требует уточнения; работа со словарной статьей в толковом словаре, запись объяснения 

значения слова на странице книги; подбор предложений с этим словом. Поиск в тексте описа-

ния местности (пейзажа), выбор иллюстраций из предложенных или самостоятельное иллюстри-

рование. Поиск в тексте описания интерьера, выбор иллюстраций из предложенных или самосто-

ятельное иллюстрирование. Поиск в тексте описания героя. Поиск несовпадения словесного опи-

сания и предложенного изобразительного портрета. Создание книг с вопросами к тексту и отве-

тами на них. Подтверждение фрагментом текста ответа на вопрос. Игра «Есть или нет» − форму-

лирование вывода о том, есть или нет в тексте указанная информация. 

Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

Установление связи 2–3 фактов, на которые есть указание в определенной части текста. 

Формулирование на основе двух фактов, приведенных в тексте, простых выводов (на основе 

прочитанного/прослушанного текста). 

Соединяем, анализируем, обобщаем 

Установление взаимосвязи между событиями, эпизодами                 художественного текста. Выявле-

ние взаимосвязи фактов, содержащихся в разных частях текста, для установления не названной 

в тексте причины случившегося. Установление взаимосвязи между поступками, мыслями, чув-

ствами героев текста. Самостоятельный выбор основания для сопоставления событий, о которых 

идет речь в тексте. Самостоятельный выбор основания для сопоставления героев текста, их 

поступков (например, по аналогии или по контрасту). Определение последовательности событий 

в тексте. Установление взаимосвязи разных событий информационного текста: определение при-

чины и следствия. Деление текста на смысловые части. Отражение каждой смысловой части в 

плане. Письменное выборочное изложение содержания прочитанного или воспринятого на слух 
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текста. Создание коротких устных и письменных высказываний на основе прочитанного/прослу-

шанного художественного и/или информационного текста. 

Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

Поиск в тексте средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние). Поиск в тексте ошибок, связанных с выражением мысли (смысловые, логические, фактиче-

ские, этико-речевые): обучающиеся не должны квалифицировать тип ошибки, необходимо уста-

новить место в тексте, где ошибка допущена, и объяснить суть ошибки своими словами. Подбор 

вариантов корректировки  текста. Поиск в тексте ошибок, связанных с речевым оформлением 

текста (речевые, грамматические, орфографические, пунктуационные). 

Учимся устанавливать достоверность информации текста  

Сопоставление двух точек зрения, представленных в одном тексте. Сопоставление двух 

точек зрения, представленных в разных текстах. Сопоставление информации фрагмента спра-

вочного текста и заметок путешественников. Использование приема проверки достоверности ин-

формации текста  на основе информации словарной статьи и/или энциклопедии, учебника. Ис-

пользование справочной литературы, необходимой для уточнения информации художествен-

ного текста. 

Проверяем себя: точно ли понят текст 

Сопоставление собственных ответов с предложенными ответами. Понимание критериев 

оценивания развернутых ответов. Выявление расхождений, установление причины расхождения 

ответа и эталона. 

Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

Работа над мотивацией к чтению. Создание по заданному образцу устного и письменного 

краткого отзыва о прочитанном произведении. Моделирование ситуаций, в которых именно уме-

ние читать помогает обучающимся справиться с проблемой. 

4 КЛАСС 

Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации 

к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

Создание книги «Словарь слов, которые мы узнали, читая тексты»: работа с толковым сло-

варем, работа с текстами (поиск в тексте объяснения значения слова, сопоставление значения 

слова в контексте и в толковом словаре). Отбор примеров употребления слова в предложениях 

текста. Создание книги «Почему это происходит»: поиск информации  в фрагменте текста, содер-

жащего объяснение явления. 

Проект «Создаем таблицу». Создание таблицы на основе прочитанного научно-популяр-

ного текста: поиск научной информации в тексте; формулирование оснований для структуриро-

вания информации (в рамках изученного и с учетом возрастных особенностей). 

Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

Использование информации из определенной части текста для объяснения одного из утвер-

ждений, содержащихся в тексте. 

Соединяем, анализируем, обобщаем 

Установление взаимосвязи между фактами, изложенными в научно- популярном тексте. 

Обобщение информации, содержащейся в разных частях текста, для доказательства утвержде-

ния. Установление взаимосвязи между событиями, которые описываются автором художествен-

ного текста. Создание устных и письменных высказываний на заданную тему по содержанию 

художественного текста (7 предложений). 

Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

Поиск в тексте средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение). Понимание роли изобразительно- выразительных средств в тексте (в рамках 

изученного, с учетом возрастных особенностей восприятия текста учащимися). Поиск в тексте 

ошибок, связанных с содержанием и речевым оформлением. Подбор вариантов корректировки 

текста. 

Учимся устанавливать достоверность информации текста 
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Сравнение информации одного и нескольких текстов по предложенным критериям. Поиск 

фрагментов текста, содержащих противопоставление информации. Поиск фрагментов двух тек-

стов, содержащих противопоставление  информации. Поиск фрагментов текста, содержащих про-

тиворечивую информацию. Поиск фрагментов двух текстов, содержащих противоречивую ин-

формацию. Критерии установления достоверности информации, содержащейся  в тексте. 

Проверяем себя: точно ли понят текст 

Сопоставление собственных ответов с предложенными ответами. Применение предложен-

ных критериев оценивания развернутых ответов. Выявление расхождений, установление при-

чины расхождения ответа и эталона. 

Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

Работа над мотивацией к чтению. Выявление недостатка информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного текста. Обсуждение прослушанных и прочитан-

ных текстов с соблюдением правил речевого этикета. Создание развернутого устного и письмен-

ного отзыва о прочитанном произведении с обоснованием собственного мнения. Обсуждение со 

сверстниками собственного круга чтения. Моделирование ситуаций, в которых именно умение 

читать помогает справиться с проблемой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание: осознание сопричастности к прошлому, насто-

ящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к изучению истории и 

культуры Российской Федерации. 

Духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоотношений, про-

явление сопереживания, любви, доброжелательности; осознание этических понятий, оценка по-

ведения и поступков героев художественных произведений. 

Эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к художе-

ственной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение в разных 

видах художественной деятельности; приобретение эстетического опыта чтения художественной 

литературы. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружа-

ющей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества. 

Экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоот-

ношений человека и животных, отраженных в текстах. 

Ценности научного познания: развитие собственных познавательных интересов, активно-

сти,  инициативности, любознательности и самостоятельности в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии при 

чтении текстов; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах при чтении текстов; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы при чтении текстов. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану несложное исследование по установлению особенно-

стей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

денного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 
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выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в сети Интернет; 

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

ветствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  при обсуждении прочитанных 

текстов; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументиро-

ванно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выпол-

нять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения  результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учеб-

ные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу изучения курса внеурочной деятельности в 1 классе обучающийся научится: 

подтверждать ответ примерами из текста; 

создавать высказывания по содержанию воспринятого на слух текста; воспроизводить про-

слушанный текст с опорой на серию сюжетных 

рисунков или последовательность предметных рисунков; воспроизводить услышанный 

текст с опорой на ключевые слова; 

выявлять в прослушанном или прочитанном тексте слова, значение которых неизвестно 

или требует уточнения; 

устанавливать несложные причинно-следственные связи на основании информации, содер-

жащейся не более чем в одном абзаце текста; 

устанавливать связи фрагментов разных частей текста для определения причины собы-

тия; 

фиксировать последовательность событий текста с помощью ключевых слов, нумерации 

основных событий текста; 

использовать информацию из текста для объяснения предложенной  ситуации. 
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К концу изучения курса внеурочной деятельности во 2 классе 

обучающийся научится: 

находить конкретные сведения, которые сообщаются в тексте, для выбора иллюстрации или 

самостоятельного иллюстрирования фрагментов текста; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе полученной из текста инфор-

мации; 

обращаться к словарю для уточнения значения слова; находить в тексте описание героя; 

определять последовательность событий прочитанного текста; 

составлять вопросный план текста, в котором выделены смысловые части (текст разделен 

на абзацы); 

составлять номинативный план текста, в котором выделены смысловые части (текст раз-

делен на абзацы); 

понимать фактическое содержание текста, его смысл; 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками; сравнивать героев 

одного произведения по предложенным критериям; создавать высказывание на заданную тему по 

содержанию текста (не менее 3 предложений); 

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

находить в тексте явные фактические и грамматические ошибки и исправлять их (в рамках 

изученного); 

находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

использовать справочную литературу для получения дополнительной  информации в со-

ответствии с учебной задачей. 

К концу изучения курса внеурочной деятельности в 3 классе обучающийся научится: 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе  прочитанного/прослушан-

ного текста; 

находить в тексте описание пейзажа, интерьера; 

 подтверждать ответ примерами из текста; 

обнаруживать несовпадения словесного и изобразительного портрета героя; 

устно и письменно выборочно пересказывать содержание  прочитанного/прослушанного 

текста; 

устанавливать взаимосвязь между событиями текста; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям;  

создавать устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного тек-

ста на заданную тему по содержанию     произведения (не менее 4 предложений); 

создавать устно и письменно краткий отзыв о прочитанном произведении  по заданному 

образцу; 

находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-

рение); 

использовать словарную статью для проверки достоверности информации  текста. 

К концу изучения курса внеурочной деятельности в 4 классе обучающийся научится: 

структурировать информацию текста при заполнении таблицы; подтверждать ответ приме-

рами из текста; 

составлять план текста, в котором не выделены смысловые части; письменно излагать про-

читанный/прослушанный текст подробно и выборочно; 

устанавливать взаимосвязь между событиями текста; 

обобщать информацию из разных частей текста для доказательства утверждения, высказан-

ной мысли; 

сравнивать и противопоставлять информацию текста; 

создавать устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного тек-

ста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 6 предложений) 

находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение); 
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создавать устно и письменно краткий и развернутый отзыв о прочитанном произведении по 

заданному образцу; 

находить в тексте грубые ошибки, связанные с выражением мысли, речевым оформлением, 

несоблюдением норм речевого этикета (в рамках изученного); 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебного предмета Количество 

часов 

Блок 1. Слушаем текст, готовимся читать 

1.1 Слушаем текст, выкладываем последовательность картинок 4 

1.2 Разыгрываем диалоги   2 

1.3 Рассказываем об услышанном 2 

Блок 2. Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстра-

ции к фрагменту  текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

2.1 Иллюстрируем книжку-малышку 3 

2.2 Создаем книжки- малышки 2 

2.3 Создаем книги «Рассказы о разных временах года», «В лесу, в го-

рах,  в море» 

2 

Блок 3. Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

3.1 Читаем и делаем  выводы 2 

3.2 Читаем и ищем в тексте примеры 2 

Блок 4. Соединяем, анализируем, обобщаем 

4.1 Читаем и определяем причину событий 2 

4.2 Читаем и объясняем ситуацию 1 

Блок 5. Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

5.1 Ищем фактические  ошибки 2 

5.2 Ищем в тексте примеры нарушения речевого этикета 2 

Блок 6. Проверяем себя: точно ли понят текст 

6.1 Выполняем задания к тексту. Учимся проверять себя 2 

6.2 Выполняем задания к тексту. Проверяем  себя 1 

Блок 7. Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

7.1 Ищем с помощью  текста решение проблемы 2 

 Резерв 2 

 Итого 33 
 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебного предмета Количество 

часов 

Блок 1. Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации 

к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

1.1 Иллюстрируем  книги 3 

1.2 Создаем иллюстрированную мини-энциклопедию «Что такое? Кто 

такой?» 

2 

1.3 Работаем над проектом «Книга о словах» 3 

Блок 2. Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

2.1 Делаем выводы о значении слова в тексте 2 

2.2 Читаем и делаем  выводы 2 

Блок 3. Соединяем, анализируем, обобщаем 

3.1 Определяем последовательность событий, составляем план тек-

ста 

2 
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3.2 Читаем и сравниваем 2 

Блок 4. Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

4.1 Ищем в тексте сравнения и эпитеты 2 

4.2 Ищем фактические  ошибки 2 

4.3 Ищем в тексте грамматические  ошибки 2 

Блок 5. Проверяем себя: точно ли понят текст 

5.1 Выполняем задания к тексту. Учимся проверять себя 3 

5.2 Выполняем задания к тексту. Проверяем  себя 3 

Блок 6. Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

6.1 Ищем с помощью  текста решение проблемы 2 

6.2 Рассказываем о прочитанном 2 

 Резерв 2 

 Итого 34 
 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебного предмета Количество 

часов 

Блок 1. Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации 

к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

1.1 Создаем словарь «Слова, которые мы  раньше не знали» 2 

1.2 Создаем иллюстрированную                 книгу 3 

1.3 Игра «Есть или нет»:                    поиск информации  в тексте 1 

Блок 2. Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

2.1 Читаем и делаем  выводы 2 

Блок 3. Соединяем, анализируем, обобщаем 

3.1 Определяем последовательность событий, составляем  план тек-

ста 

2 

3.2 Читаем и устанавливаем  взаимосвязь 3 

Блок 4. Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

4.1 Ищем в тексте сравнения, эпитеты,                  олицетворения 1 

4.2 Ищем ошибки                в тексте 3 

Блок 5. Учимся устанавливать достоверность информации текста 

5.1 Сопоставляем информацию разных             текстов 3 

5.2 Используем прием проверки достоверности информации 2 

Блок 6. Проверяем себя: точно ли понят текст 

6.1 Выполняем задания к тексту. Учимся проверять себя 3 

6.2 Выполняем задания к тексту. Проверяем  себя 3 

Блок 7. Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

7.1 Ищем с помощью текста решение проблемы 2 

7.2 Обсуждаем прочитанное 2 

 Резерв 2 

 Итого 34 
 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебного предмета Количество 

часов 

Блок 1. Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации 

к фрагменту текста,  ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

1.1 Создаем книгу «Словарь слов, которые мы узнали, читая тексты» 2 

1.2 Проект: создаем книгу «Почему это происходит   » 3 
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1.3 Проект «Создаем                  таблицу» 2 

Блок 2. Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

2.1 Читаем и делаем  выводы 1 

Блок 3. Соединяем, анализируем, обобщаем 

3.1 Читаем и устанавливаем взаимосвязь фактов в научно- популярном 

тексте 

2 

3.2 Читаем и устанавливаем              взаимосвязь событий в художественном  

тексте 

2 

Блок 4. Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

4.1 Ищем в тексте сравнения, эпитеты, метафора, олицетворения 2 

4.2 Ищем ошибки             в тексте 2 

Блок 5. Учимся устанавливать достоверность информации текста 

5.1 Сравниваем и противопоставляем  информацию 3 

5.2 Ищем противоречия в информации текстов 3 

Блок 6. Проверяем себя: точно ли понят текст 

6.1 Выполняем задания  к тексту. Учимся проверять себя 3 

6.2 Выполняем задания  к тексту. Проверяем  себя 3 

Блок 7. Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

7.1 Ищем с помощью  текста решение проблемы 2 

7.2 Обсуждаем прочитанное 2 

 Резерв 2 

 Итого 34 
 

Библиотечные уроки 

Для образования и социализации младших школьников научно-познавательная информация 

о книгах и библиотеках имеет огромное значение.  

Современный ребенок к 6- 7 годам уже знает буквы и, за редким исключением, умеет читать, 

однако, еще слабо развита техника чтения, познавательный интерес зачастую не связан с книж-

ной продукцией. Школьники 1-3 классов затрудняются в обобщении и систематизации информа-

ции и, что самое сложное, не видит возможностей применения полученных с помощью книги 

знаний в своей повседневной жизни.  

Очень редко дома с ребенком читают и обсуждают периодические издания, научно-познава-

тельную и художественную литературу. «Библиотечные уроки» способствует расширению чита-

тельского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуаль-

ных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности «Библиотечные уроки»  

Программа «Библиотечные уроки» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каж-

дого ребёнка, воспитанию ученика-читателя.  

Программа внеурочной деятельности «Библиотечные уроки» поможет решать задачи эмо-

ционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также про-

блемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, 

и новые открытия, удовольствие и самовоспитание.  

Главные цели программы: 

 — создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг;  

— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов;  

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений.  

Общая характеристика  
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«Библиотечные уроки» способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя.  

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так 

как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспи-

тание.  

Преемственность курса с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к 

классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читатель-

ского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 

читательскими умениями. Формы организации внеурочных занятий могут быть различными: ли-

тературные игры, конкурсы-кроссворды, викторины, путешествия по страницам книг, проекты, 

встречи с писателями своего края, уроки-спектакли.  

Ценностные ориентиры содержания.  

Содержание программы «Библиотечные уроки» создаёт возможность для воспитания гра-

мотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к воспри-

ятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами само-

стоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, вни-

мание, воображение.  

Программа курса — это создание условий для использования полученных знаний и умений 

на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание 

занятий внеурочной деятельности поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге, как из её аппарата, так и из 

других изданий (справочных, энциклопедических).  

Место курса в плане внеурочной деятельности. 

Внеурочные занятия проводятся: в 1 классе - 17 часов, в 2 классе - 17 часов, в 3 классе – 34 

часа.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы.  

Преемственность с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к классу 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского 

опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми универсальными учеб-

ными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и чи-

тательскими умениями.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

В результате освоения программы «Библиотечные уроки» формируются следующие пред-

метные умения: 

— осознавать значимость чтения для личного развития;  

— формировать потребность в систематическом чтении;  

—использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое);  

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации.  

Регулятивные умения:  

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  

— уметь самостоятельно работать с новым произведением;  

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх;  

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

Познавательные учебные умения:  

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;  

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  
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— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);  

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  

Коммуникативные учебные умения:  

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения;  

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую пози-

цию;  

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома.  

Формы организации занятий могут быть различными: литературные игры, конкурсы-кросс-

ворды, викторины, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями своего края, 

уроки-спектакли и т. д.  

Содержание занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на уроках литера-

турного чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. На занятиях 

предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими периодическими издани-

ями.  

Содержание программы внеурочной деятельности «Библиотечные уроки» 

1 класс (16 часов) 

Здравствуй, книга. Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титуль-

ный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (опреде-

ление темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). Домашняя 

библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе. Книги о Родине и родной природе детских писателей. 

Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура самостоятельной работы 

с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание).  

Писатели детям. Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, 

Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, 

С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг детских писателей. Художники-

иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенно-

сти детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). Игры «По-

считайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку».  

По страницам книг В. Сутеева. Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). 

В.Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра «По страницам сказок В. Сутеева». Библиогра-

фическая справка (информация) об авторе. 

Сказки народов мира. Книги-сборники «Русские народные сказки». Сказки народов России 

и народов мира. Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников. Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приклю-

чения Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в груп-

пах). 

Детские писатели. Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуков-

ский детям: книги-произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. 

Чарушина. Книги-сборники произведений современных детских писателей. Детские журналы. 

Произведения детских писателей на страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей. Книги сказок Ш.Перро. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» 

в разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. Книга Дж. Хар-

риса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение от-

дельных историй. Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 
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Книги-сборники стихотворений для детей. Стихотворения о детях и для детей. Книги-сбор-

ники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. Поиск нужного произведения в книге-сборнике по 

содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?». Литературная игра «Послушай 

и назови». 

Дети — герои книг. Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Терёшечка» и другие. Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пер-

мяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денис-

кины рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. 

Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). 

Книги о животных. Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: 

слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных».  

2 класс (17 часов) 

Книга, здравствуй. Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Пословицы о книге и учении. Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в 

книге и их роль. Правила работы с книгой. Читальный зал. 

Книгочей — любитель чтения. Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по ката-

логам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточ-

кой. Викторина «Что вы знаете о книге?».  

Книги о твоих ровесниках. Дети — герои детских книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пер-

мяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. Чтение и рассматривание книги В. 

Железникова «Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд 

«Имена героев детских книг». Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). Живой 

журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях).  

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров фольклора. 

Пословицы. Путешествие по тропинкам фольклора. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Кон-

курс «Чистоговорщики». 

Писатели-сказочники. Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги 

писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина «Лукошко сказок».  

Книги о детях. Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-сборники сти-

хотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто).  

Старые добрые сказки. Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Перевод-

чики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат книги-

сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народ-

ная сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. Чи-

тальный зал: народные сказки на страницах детских журналов.  

Книги о тех, кто подарил нам жизнь. Книги о семье, маме, детях. Жанры произведений о 

семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Мини-проекты (работа 

в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о 

семье». 

Защитникам Отечества посвящается. Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о 

защитниках Отечества. Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибаль-

чише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. Защитники Отечества в твоей семье. 

По страницам любимых книг. Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежно-

сти. Проектная деятельность: презентация любимых книг. Оформление «Дневника читателя» на 

лето. 

3 класс (34 часа) 

История книги. Библиотеки. Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. 

Сказители, былинщики. Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. Система 

библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура чита-

теля. Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка.  
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По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. Волшебные сказки (народные и ли-

тературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове 

Буяне». Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Кроссворд «Волшебные предметы». 

Басни и баснописцы. Книги-сборники басен И. Крылова. Русские баснописцы Инсценирова-

ние басен (работа в группах).  

Книги о родной природе. Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотво-

рений. Проект «Краски и звуки стихов о природе».  

Книги Л.Н. Толстого для детей. Книги Л.Н. Толстого. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сбор-

ник «Для детей». Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).  

Животные — герои детской литературы. Книги-сборники о животных. Работа с книгой А. 

Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк». Отзыв о прочитанной книге. Знакомство с кни-

гой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». 

Дети — герои книг. Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-

произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Чест-

ное слово». Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам книги 

В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, дис-

куссии.  

Книги зарубежных писателей. Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. 

Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). Список книг зарубежных писателей для детей. Библиографические 

справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг.  

Книги о детях войны. Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чте-

ние, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Книга В. Железникова «Девушка в во-

енном». Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти».  

Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура 

газет и журналов. Издатели газет и журналов. История изданий для детей: журналы «Мурзилка», 

«Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Чи-

тайка», «Шапокляк». Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка».  

«Книги, книги, книги…». Книги, их типы и виды. Справочная литература. Энциклопедии для 

детей. Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 
 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Здравствуй, книга 1 

2 Книги о Родине и родной природе 1 

3 Писатели детям 2 

4 Народная мудрость. Книги-сборники 1 

5 По страницам книг В.Сутеева 1 

6 Сказки народов мира 2 

7 Книги русских писателей-сказочников 1 

8 Детские писатели 1 

9 Сказки зарубежных писателей 2 

10 Книги-сборники стихотворений для детей 1 

11 Дети — герои книг 2 

12 Книги о животных 1 

Итого 16 
 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Книга, здравствуй 1 

2 Книгочей — любитель чтения 2 
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3 Книги о твоих ровесниках 2 

4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 1 

5 Писатели-сказочники 2 

6 Книги о детях 2 

7 Старые добрые сказки 1 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 2 

9 Защитникам Отечества посвящается 2 

10 По страницам любимых книг 2 

Итого 17 
 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 История книги. Библиотеки 4 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3 

3 Басни и баснописцы 3 

4 Книги о родной природе 3 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей 3 

6 Животные — герои детской литературы 4 

7 Дети — герои книг 3 

8 Книги зарубежных писателей 2 

9 Книги о детях войны 3 

10 Газеты и журналы для детей 3 

11 «Книги, книги, книги…» 3 

Итого 34 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования универ-

сальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты 

обучения. 

Место и роль программы формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени начального общего образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального об-

щего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, до-

полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки учебных программ. Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан-

дарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего обра-

зования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающи-

мися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознатель-

ного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универ-

сальных действий. Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования:  

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте;  

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
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- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования. 

 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представле-

нии о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подго-

товки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. Ценностные 

ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государствен-

ный заказ системе образования.  

Целевые установки системы начального общего образования:  

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: - чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за бла-

госостояние общества; - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, ока-

занию помощи тем, кто в ней нуждается; - уважения к окружающим – умения слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-

зиций всех участников;  

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-

пов нравственности и гуманизма: - принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; - ориентации в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; - формирования 

чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной ху-

дожественной культурой;  

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; - формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: - формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

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

кам и умения адекватно их оценивать; - развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; - формирование целеустремлённости и настойчи-

вости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; - 

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определя-

ются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном вы-

пускнике начальной школы. Это человек: - любознательный, интересующийся, активно познаю-

щий мир; - владеющий основами умения учиться; - любящий родной край и свою страну; - ува-

жающий и принимающий ценности семьи и общества; - готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и школой; - доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; - выполняющий правила здорового и без-

опасного образа жизни для себя и окружающих.  

Понятие «универсальные учебные действия».  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

ного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот термин 
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можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Универсальный характер учебных 

действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспе-

чивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в ос-

нове организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-

предметного содержания. В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особен-

ности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном 

учреждении.  

Функции универсальных учебных действий.  

Функции универсальных учебных действий: - обеспечение возможностей обучающегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и резуль-

таты деятельности; - создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. Универсаль-

ные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования пси-

хологических способностей обучающегося. Развитие системы универсальных учебных действий 

в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определя-

ющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт со-

держание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближай-

шего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответству-

ющий «высокой норме») и их свойства. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опре-

деляется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного раз-

вития. Так: - из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою де-

ятельность; - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формиру-

ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; - из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. Со-

держание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему пред-

ставлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возраст-

ная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учи-

теля и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
Виды универсальных учебных действий.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия. Обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ори-

ентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятель-

ности следует выделить три вида личностных действий: - личностное, профессиональное, жиз-

ненное самоопределение; - смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 
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целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. - нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социаль-

ных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в началь-

ной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

К ним относятся:  

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

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

- внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

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

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, опре-

деляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятель-

ности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способ-

ность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рас-

суждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и др.). 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности.  

К ним относятся:  

—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экс-

перименты; измерения и др.);  

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);  
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—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графиче-

ских (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).  

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирова-

ния способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

тельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-

деление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

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

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символиче-

ские действия:  

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символиче-

ская); 

 - преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; - под-

ведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: - формулирование проблемы; - самостоятельное созда-

ние способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формиро-

вания готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим ми-

ром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного воз-

раста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
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группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в циф-

ровой образовательной среде класса, гимназии. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспе-

чивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тексто-

вую деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами обра-

зовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный по-

иск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказыва-

ние собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, усту-

пать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к уровню освоения универсальных учебных дей-

ствий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Труд (техноло-

гия)», «Иностранный язык (английский)», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» 

в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного разви-

тия учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД:  

- Коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответ-

ствии с коммуникативной задачей.  

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно-

шений между ними.  

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стра-

тегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 
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Смысловые ак-

центы УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смыслообразо-

вание 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Труд (технология), Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чте-

ние, произ-

вольные и осо-

знанные уст-

ные и письмен-

ные высказы-

вания 

моделирование, 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем, само-

стоятельное создание способов ре-

шения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следствен-

ные связи, логические рассуж-

дения, доказательства, практи-

ческие действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моно-

логические высказывания разного типа 
 

Русский язык. Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий ана-

лиза, сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-симво-

лических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Литературное чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формиро-

вание следующих универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в си-

стеме личностных смыслов;  

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

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; - нравственно-этиче-

ского оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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Математика. На уровне начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритми-

ческих, включая знаково-символические, планирование (последовательности действий по реше-

нию задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, мо-

делирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, форми-

рование элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универ-

сального учебного действия. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладе-

ние моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых зна-

ков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и 

для его социализации. 

Окружающий мир. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Фе-

дерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксиро-

вать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво-

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами;  

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья.  

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по-

иска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в ин-

терактивной среде);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

Музыка. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере лич-

ностных действий будут сформированы: эстетические и ценностно-смысловые ориентации уча-

щихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизнен-

ного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям наци-

ональной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкаль-

ного фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирова-

ние российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультур-

ном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на ос-

нове развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития общепо-

знавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и мо-

делирования.  
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Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета связан с формирова-

нием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобрази-

тельной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и соци-

окультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и разли-

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

тельной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целепола-

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личност-

ных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изоб-

разительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспе-

чивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических цен-

ностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способ-

ствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

Труд (технология). Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных зада-

ний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-пре-

образовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообра-

зований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутрен-

нем умственном плане;  

- рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отобра-

жению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, черте-

жей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач);  

- прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразо-

вательных действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности;  
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- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-модели-

рующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избиратель-

ность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению. 
Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсаль-

ных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 - в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений плани-

ровать общую цель и пути её достижения;  

- договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности;  

- конструктивно разрешать конфликты;  

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходи-

мые коррективы в интересах достижения общего результата). 
 

Формирование УУД на разных этапах обучения  

Класс Личностные 

УУД 
Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
1 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родите-

лей.  

3. Освоить роль 

ученика; форми-

рование инте-

реса (мотива-

ции) к учению. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике.  

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различное.  

4. Группировать 

предметы, объекты 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситу-

ациях.  

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу. 

3. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить.  

4. Слушать и пони-

мать речь других. 

5. Участвовать в 

парной работе. 
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4. Оценивать 

жизненные ситу-

ации и поступки 

героев художе-

ственных тек-

стов с точки зре-

ния общечелове-

ческих норм. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие при-

боры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

на основе суще-

ственных призна-

ков.  

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; определять 

тему. 
2 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать 

жизненные ситу-

ации и поступки 

героев художе-

ственных тек-

стов с точки зре-

ния общечелове-

ческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учеб-

ной и внеучебной де-

ятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя.  

5. Соотносить вы-

полненное задание с 

образцом, предло-

женным учителем.  

6. Использовать в ра-

боте простейшие ин-

струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем.  

8. Оценивать выпол-

нение своего задания 

по следующим кри-

териям: легко выпол-

нять, возникли слож-

ности при выполне-

нии. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего «незна-

ния».  

2. Отвечать на про-

стые и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать пред-

меты, объекты по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; са-

мостоятельно про-

должать их по уста-

новленном пра-

вилу.  

4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; составлять 

простой план.  

5. Определять, в ка-

ких источниках 

можно найти необ-

ходимую информа-

цию для выполне-

ния задания.  

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию, как в учеб-

нике, так и в слова-

рях в учебнике.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуациях. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популяр-

ных книг, пони-

мать прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные простые вы-

воды. 
3 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать пози-

цию другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тра-

дициям других 

народов.  

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желание 

продолжать 

свою учебу.  

4. Оценивать 

жизненные ситу-

ации и поступки 

героев художе-

ственных тек-

стов с точки зре-

ния общечелове-

ческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном процессе и жиз-

ненных ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя.  

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания на ос-

нове сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результа-

том действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы. 

8. Оценивать выпол-

нение задания по за-

ранее известным 

критериям. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незнако-

мого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет 

нужна для изуче-

ния незнакомого 

материала; отби-

рать необходимые 

источники инфор-

мации среди пред-

ложенных учите-

лем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников.  

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популяр-

ных книг, пони-

мать прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению.  

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. 

4 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

1. Самостоятельно 

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его выпол-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 
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«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», 

«народ», «наци-

ональность» и 

т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других 

народов.  

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута.  

4. Оценивать 

жизненные ситу-

ации и поступки 

героев художе-

ственных тек-

стов с точки зре-

ния общечелове-

ческих норм. 

нения, корректиро-

вать работу по ходу 

его выполнения, са-

мостоятельно оцени-

вать.  

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незнако-

мого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет 

нужна для изуче-

ния незнакомого 

материала; отби-

рать необходимые 

источники инфор-

мации среди пред-

ложенных учите-

лем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, элек-

тронных дисков.  

3. Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную 

из различных ис-

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её, 

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять слож-

ный план текста.  

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популяр-

ных книг, пони-

мать прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предви-

деть последствия 

коллективных ре-

шений. 
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УУД рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации обра-

зовательного процесса в начальной школе. Показателем успешности формирования УУД будет 

ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, де-

лаю. 
 

Психологическая 

терминология  

Педагогическая терми-

нология 

Язык ребенка Педагогический ориентир (ре-

зультат педагогического воз-

действия, принятый и реализуе-

мый школьником ) знаю/могу, 

хочу, делаю 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия 

Воспитание личности 

(нравственное разви-

тие; формирование по-

знавательного инте-

реса) 

«Я сам» «Что такое хорошо и что такое 

плохо» «Хочу учиться» «Учусь 

успеху» «Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» «В 

здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» «Кон-

тролирую ситуацию» «Учусь 

оценивать» «Думаю, пишу, го-

ворю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Исследовательская 

культура 

«Я учусь» «Ищу и нахожу» «Изображаю и 

фиксирую» «Читаю, говорю, по-

нимаю» «Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи», «Я и Мы» 

 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами раз-

ных учебных предметов.  

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценности многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. Для достижения указанных лич-

ностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены соответствующие разделы и темы, раз-

нообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Математика» с этой целью используются сюжеты и персонажи из русских 

народных сказок: «Гуси-лебеди», «Марья-Искусница», «Вершки и корешки», «Репка», «Тере-

мок» и др., и сказок зарубежных авторов: «Снежная королева», «Бременские музыканты», «Крас-

ная шапочка», «Белоснежка и семь гномов» и т. д. В учебник математики введены задания, 

направленные на воспитание человека, способного заботиться о других людях, проявлять сочув-

ствие и оказывать помощь нуждающимся, соблюдая общепринятые этические нормы. Например, 

в теме «Разговор о величине» в учебнике 1 класса даётся серия картинок «Что не так нарисовал 

художник», работая с которыми дети должны понять, что в транспорте младший должен усту-

пить место старшему и т. п. Воспитательное значение также имеют и сюжеты текстовых задач: 

дети оказывают посильную помощь по хозяйству, участвуют в работе по благоустройству терри-

тории, ухаживают за цветами, кормят домашних животных и птиц, изготавливают кормушки и 

скворечники, заботятся о младших, учатся оказывать внимание своим друзьям, поздравляя их и 

даря подарки, и т. д. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким 

образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и вели-

кой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочислен-

ные тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за 
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свою страну, за ее историю и культуру. Учебники ориентируют учащихся на осознание своей 

этнической и национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям других 

народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся 

«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к 

своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества.  

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного 

творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чу-

вашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе 

отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.  

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую 

сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доб-

рота, эгоизм, уважение.  

Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки разных наро-

дов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. 

Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, бога-

того культурой каждого народа. Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется 

содержанием разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями 

и хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и по-

этов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных 

русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с неко-

торыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ле-

довое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Ро-

дине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), 

в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с 

обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени.  Тема «Мы – се-

мья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в 

сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается 

значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной 

картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, 

рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечиваю-

щего межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации форми-

руются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы 

– граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы 

строим будущее России».  

В курсе «Труд (технология)» для 1 – 4 класса учащиеся знакомятся со старинными, тради-

ционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями ма-

стеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных про-

изводств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продук-

цией, которую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных ко-

стюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 

выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных пред-

приятий в РФ.  
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В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музы-

кального искусства.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля-

ется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

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

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит об-

щие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уваже-

ние к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема си-

стемно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских куль-

турных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале оте-

чественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные по-

нятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся склады-

вается целостный образ культурно-исторического мира России.  

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о 

России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионе-

рах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном 

гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у 

учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учите-

лем на основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навы-

ков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

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

иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить как общий подход к ре-

шению, так и выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за-

дачи, менять некоторые из её условий.  

Пример конструирования задачи по работе с текстом (1 класс) 

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных 

(или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его).  

2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться собы-

тия дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?).  

3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает как выглядел остров 

до и после превращения).  

4. Анализ: Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение.  

5. Синтез: Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это 

один и тот же остров.  

6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с остро-

вом, корабельщики называют «чудом»?). 
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Использование информационно-коммуникационных технологий в формировании уни-

версальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования определяет необходимость использования ИКТ. Одновременно ИКТ могут 

широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-образователь-

ной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обуча-

ющиеся. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями млад-

шего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

- основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

- использование результатов действия для оценки и коррекции выполненного действия.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

- поиск информации;  

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

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями; - выступление с аудиовизуальной поддержкой; - фик-

сация хода коллективной/личной коммуникации; - общение в цифровой среде (электронная 

почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-дея-

тельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вы-

несение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учеб-

ных действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, по-

могает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также мо-

жет входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школь-

ников.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных 

учебных предметов. Формирование элемента или компонента ИКТ-компетентности непосред-

ственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

- естественная мотивация, цель обучения;  

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете.  

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что учитель сам осуществ-

ляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». УМК 

«Перспектива» включает задания с использованием ИКТ для формирования универсальных 

учебных действий. 
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего обра-

зования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возраст-

нопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключе-

вых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основ-

ного общего образования. Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному об-

щему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образова-

ние, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно-

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; воз-

можность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пе-

реход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ре-

бенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личност-

ная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально зна-

чимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по-

знавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-

нированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов-

ность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания.  

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества 

ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возмож-

ностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритично-

стью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявле-

ния чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхи-

щения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению яв-

ляется сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумева-

ющей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию моти-

вов с высокой учебной мотивацией.  
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе вклю-

чает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к по-

нятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа ре-

шения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонема-

тической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в от-

ношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характери-

зуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсор-

ных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объ-

ема и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способно-

сти прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить 

свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осу-

ществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответству-

ющие средства. Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения опре-

деленных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив-

ного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

 – необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверст-

никами при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре-

емственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного об-

разования. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД (дошкольное и 

начальное общее образование) 

Преемственность сформированности регулятивных УУД 

Воспитанник Учащийся начальных классов 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах дет-

ской деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 
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2. Умеет обсуждать возникающие про-

блемы, правила, умеет выбирать себе 

род занятий. 

2. Учитывает выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем, партнером. - планирует совместно с учите-

лем свои действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний 

план действия. 

3. Переносит навыки построения внутреннего плана в 

план и способ действия. - осваивает способы итого-

вого, пошагового контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

4. Овладевает способами самооценки выполнения дей-

ствия. Адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителя и товарищей. 
 

Преемственность сформированности познавательных УУД 

Воспитанник Учащийся начальных классов 

1. Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: - распределить роли; - распределить 

обязанности; - умеет выполнять работу; - осу-

ществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, за-

дает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную для 

него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 
 

Преемственность сформированности коммуникативных УУД 

Воспитанник Учащийся начальных классов 

1. Умеет принять цель, поставленную педаго-

гом. 

1. Выделяет и формулирует познавательную 

цель с помощью учителя. 

2. Умеет действовать в соответствии с алго-

ритмом. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя. 

3. Проявляет самостоятельность в игровой де-

ятельности, выбирает игру и способы ее осу-

ществления. 

3. Умеет давать оценку одного вида деятельно-

сти на уроке с помощью учителя. 

4. Умеет слушать, понимать и пересказывать 

тексты. 

4. Умеет слушать, понимать, читать и переска-

зывать тексты. 

5. Проявляет познавательный интерес к бли-

жайшему окружению. 

5. Умеет находить ответы на вопросы, исполь-

зуя жизненный опыт. 

6. Учится работать по предложенному воспи-

тателем плану. 

6. Умеет работать по предложенному учителем 

плану. 

7. Умеет использовать предметные замести-

тели. 

7. Использует знаково-символические дей-

ствия. 

8. Умеет увидеть целое из частей, классифи-

цировать, осуществлять сериацию. 

8. Группирует предметы по заданным призна-

кам, устанавливает последовательность, 

оформляет свою мысль в устной речи. 
 

Методика и инструментарий оценки сформированности УУД обучающихся. 

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе: 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные УУД: 

смыслообразова-

ние и самоопреде-

ление 

Адекватная школьная мотивация. 

Внутренняя позиция обучающе-

гося. 

Обучение в зоне ближайшего разви-

тия ребенка. Адекватная постановка 

целей. 
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Личностные и ре-

гулятивные УУД 

Рефлексивная адекватная само-

оценка. 

Высокая самоэффективность. 

Личностные, регу-

лятивные, позна-

вательные, комму-

никативные 

Сформированность учебной дея-

тельности (УД). Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в усвоении учеб-

ного содержания. Предпосылка пере-

хода к самообразованию. 

Коммуникатив-

ные (речевые), ре-

гулятивные 

Внутренний план действия. Способность действовать «в уме». 

Коммуникатив-

ные, регулятив-

ные 

Рефлексия. Сотрудничество и ко-

операцию с учителем и сверстни-

ками. 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 
 

 

Организация мониторинга в гимназии. 

Работа по формированию и отслеживанию развития метапредметных УУД проводится с 

начала 1 класса. С этой целью в сентябре проводится стартовая диагностика, позволяющего опре-

делить уровень готовности каждого ребенка к освоению учебной программы и достижению пла-

нируемых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Ориентируясь на 

представления о том, что считается базовым уровнем развития основных УУД, педагог выстраи-

вает в каждом классе свою формирующую программу с опорой на задания и учебные ситуации, 

а также методику преподавания различных учебных дисциплин. Далее в этом же учебном году в 

апреле проводится первый мониторинг метапредметных УУД для 1 класса. Затем процесс фор-

мирования УУД отслеживается ежегодно по этой же методике, но уже ориентированной на уча-

щихся 2, 3 и 4 классов. От класса к классу происходит приращение в количестве метапредметных 

УУД, подлежащих отслеживанию и оценке. Результаты диагностики позволят педагогу оказать 

адресную педагогическую помощь и поддержку каждому ребенку, учитывая его индивидуальные 

особенности, а также (при проведении диагностики в школе) «настроить» процесс обучения 

класса в целом. Данные диагностики открывают портфолио ребенка, которое по мере его обуче-

ния будет дополняться новыми материалами.  

В первом классе мониторинг только начинается. Данные, полученные в результате прове-

дения мониторинговых срезов в конце второго, третьего и четвертого классов, в совокупности с 

результатами мониторинга первого класса позволят в полном объеме проследить и оценить ди-

намику развития метапредметных УУД за все время обучения в начальной школе.  

Во втором классе учителю для определения динамики развития УУД у отдельных уча-

щихся необходимо будет вернуться к полученной в ходе мониторинга информации. 

Критерии оценки сформированности УУД обучающихся в процессе мониторинга в 1- 4 

классах детально описан в методических рекомендациях к рабочим тетрадям «Школьный старт» 

(1кл) и «Учимся учиться и действовать» (1-4 кл) авт Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., 

Теплицкая А.Г.  

В мониторинг 4 класса включены следующие метапредметные УУД:  

Регулятивные умения  

- Умение определять границы собственных знаний и умений для постановки учебных за-

дач.  

- Умение планировать действия в соответствии с учебной целью.  

- Умение самостоятельно осуществлять контроль учебных действий.  

- Умение корректировать план учебных действий в соответствии с изменением условий.  

- Умение использовать критерии, предложенные взрослым, для оценивания учебных дей-

ствий.  

Познавательные умения. 

- Умение осуществлять логическое действие «анализ». 

- Умение осуществлять логическое действие «синтез».  

- Умение осуществлять логическое действие «сравнение».  

- Умение осуществлять логическое действие «классификация».  
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- Умение осуществлять логическое действие «обобщение».  

- Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

- Умение строить простые умозаключения по аналогии.  

- Умение относить объекты к известным понятиям.  

- Умение использовать данные диаграмм и таблиц для ответа на вопрос.  

- Умение строить индуктивные умозаключения. 

Коммуникативные умения  

- Умение формулировать и аргументировать свою точку зрения.  

- Умение задавать вопросы для получения от партнера по коммуникации необходимых 

сведений.  

- Умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами учебной коммуника-

ции.  

- Умение находить ответ на вопрос, используя информацию, представленную в несколь-

ких источниках. 
Содержание мониторинга УУД тесно связано с программами обучения и воспитания де-

тей. Используются следующие диагностические материалы для построения образовательного 

процесса: 

Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД 
Учителя Комплексные контрольные работы 

Наблюдения  

Анкеты 

Личностные  

Регулятивные  

Познавательные  

Коммуникативные 
Психолог Психологический мониторинг Личностные  

Регулятивные  

Коммуникативные 
Заместитель директора по УВР Комплексные контрольные работы 

Наблюдения  

Анкеты 

Личностные  

Регулятивные  

Познавательные  

Коммуникативные 
Ученики, родители Портфолио Личностные  

Регулятивные  

Познавательные  

Коммуникативные 
 

Одним из средств предъявления собственных достижений ученика для их оценки является 

«Портфолио учащегося».  

«Портфолио» представляет собой подборку личных работ ученика: творческие работы, 

отражающие его интересы; лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области; 

продукты учебно-познавательной деятельности - самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, размышления о 

своем продвижении и пр. Могут включаться материалы, характеризующие достижения обучаю-

щихся во внеурочной и досуговой деятельности.  

Портфолио позволяет: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения; 

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

обучающихся;  

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность.  

Использование «Портфолио ученика» предоставляет учителю и родителям учащихся бо-

гатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует участию детей в оценке 

своей собственной работы. 
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2.3. Программа коррекционной работы 

2.3.1 Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформули-

рованных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии).  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального со-

провождения обучающегося с ЗПР.  Программа коррекционной работы (вариант 7.1) реализуется 

во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи обуча-

ющимся с ЗПР в освоении АОП НОО для обучающихся с ЗПР, коррекция недостатков в физиче-

ском и (или) психическом, а также речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, поз-

воляющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие жизненной компе-

тенции ребенка с ЗПР, сказываясь на результатах образования в целом. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с особенностями обучаю-

щихся с ЗПР; 

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической по-

мощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. организация индиви-

дуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР;  

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноцен-

ной 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 представите-

лям) обучающихся с ЗПР. 

2.3.2 Направления коррекционной работы 

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: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сенсорных, мотор-

ных, психических) обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных видах учебной дея-

тельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 

развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

2.3.3 Принципы программы коррекционной работы 
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Принципами программы коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов обучающихся с ЗПР; 

- создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей и удо-

влетворения особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социаль-

ной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также ока-

зании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адап-

тации и интеграции в обществе; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 

- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образова-

тельными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образова-

тельно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и 

интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач;  

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, макси-

мальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодей-

ствии с другими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее 

участникам. 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР включает: 

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в гимназию 

с целью выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, составления про-

граммы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, индивидуальных 

особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих индивиду-

альные особенности обучающихся;  

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных по-

требностей каждого обучающегося с ЗПР, его индивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результатов кор-

рекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специали-

сты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, классный ру-

ководитель. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специ-

алист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реаби-

литации, ПМПК и т.п.). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психологопедагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направ-

лением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учи-

телями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное об-

следование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

2.3.5 Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 
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- психолого-педагогическая работа. 

2.3.6 Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образовательных потреб-

ностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-педагогической по-

мощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при поступ-

лении в гимназию 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 коррекци-

онно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной помощи обучаю-

щимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с выявлен-

ными особенностями и потребностями обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- другое. 

2.3.7 Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания образова-

ния и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом развитии обу-

чающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 

объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося; 

-курсы внеурочной деятельности; 

- занятия по дополнительным образовательным программам (кружковая работа); 

- участие в различного уровня мероприятиях; 

-другое. 

Содержание КРР может быть дополнено, исходя из психофизических особенностей обуча-

ющихся на основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного психолого-педагоги-

ческого обследования каждого обучающегося при поступлении в гимназию, рекомендаций к кор-

рекционноразвивающей работе по результатам данного обследования, систематических 

педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных систематического 

мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов образования, бесед с обуча-

ющимися, педагогическими работниками, в т.ч. с педагогом-психологом, социальным педагогом, 

администрацией школы, родителями (законными представителями). 

2.3.8 Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возникающих у участ-

ников образовательных отношений в процессе освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в гимназии и роди-

телями (законными представителями) по реализации основных направлений коррекционно-раз-

вивающей работы с каждым обучающимся, по выбору индивидуально-ориентированных мето-

дов и приёмов образования и др.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во вне-

школьное время; - другое. 

2.3.9 Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного про-

цесса и удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
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Содержание деятельности: 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особыми образова-

тельными потребностями обучающихся с ЗПР, в т.ч., с возможностями и особенностями комму-

никации с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию необ-

ходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям 

лиц с ЗПР;  

- другое. 

Информационно-просветительская работа проводится как в гимназии (среди обучающихся, 

их родителей и др.), так и в других образовательных организациях, включая организации допол-

нительного и профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей идр.), 

а также в организациях социальной сферы (здравоохранения, правопорядка и др.). 

2.3.10. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее си-

стемное сопровождение обучающихся с ЗПР специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие гимназии 

с внешними ресурсами. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексногопсихологомедико-педагоги-

ческого сопровождения ребенка с ЗПР и способствует эффективному решению его проблем. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специали-

стов - консилиумы и службы сопровождения, 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 образователь-

ной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

- 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; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 

2.3.11 Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

представлены в АОП НОО в п.1.2 

2.4. Программа Воспитания гимназии 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей программы 

воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального об-

разования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образова-
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тельной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных предста-

вителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспи-

тания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным цен-

ностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания вос-

питания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных ре-

лигий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. При-

оритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладаю-

щей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях со-

временного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе со-

циокультурных, 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 па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые 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 социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопреде-

лению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществля-

ется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-дея-
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тельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гума-

нистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следова-

ния нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообраз-

ности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности об-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначаль-

ный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формиро-

вание российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских се-

мейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече-

ственного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового об-

раза жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом воз-

можностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение про-

фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра-

диционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-

щей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 



449 
 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним ува-

жение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

-участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
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знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим-

назия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» – одно из образовательных учре-

ждений города Барнаула с богатой историей и традициями. Именно традиции обеспечивают ста-

бильность воспитательной системы образовательной организации. Их сохранению и развитию 

придается особое значение. Воспитательная система гимназии направлена на создание единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его раз-

витие, самореализация и самоопределение в обществе. 

Среда воспитательной системы МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова» включает в себя не только возможности гимназии, но и социокультурные ресурсы 

города. Гимназия расположена в центральной части города Барнаула, вблизи гимназии располо-

жены объекты культуры: библиотеки, музеи, кинотеатры, учреждения дополнительного образо-

вания. Социальными партнерами гимназии являются: 

- учреждения дополнительного образования г. Барнаула, Алтайского края (МБУ ДО «Центр дет-

ского творчества №2», МБУ ДО «Центр детского творчества» Центрального района г. Барнаула, 

МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных техников», МБУДО «Городская станция юных 

натуралистов», КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», КГБУ ДО 

«Алтайский краевой детский экологический центр»); 

- учреждения высшего профессионального образования и среднего профессионального образо-

вания (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Ал-

тайский государственный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет»); 

Комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие 

гимназические традиции сделали гимназию востребованной среди родителей и учеников. 

Оригинальные воспитательные находки гимназии:  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе си-

стемы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных 

инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении конструк-

тивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию гим-

назических традиций; 

 3) Благодаря партнерским связям в гимназии хорошо развита работа по профессиональной ори-

ентации учащихся; 

 4) в гимназии традиционно на высоком уровне проводятся мероприятия патриотической и куль-

турно-досуговой направленности, однако небольшой актовый зал (на 150 человек) не дает воз-

можности проводить значимые мероприятия с большим охватом учащихся. В связи с этим, ос-

новной упор делается на работу с классными коллективами и межклассные событийные меро-

приятия;  

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения профессио-

нальных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня персо-

нальной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы.  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается 

процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школь-

ников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-взрослых 
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общностей, которые бы объединяли учащихся и педагогов яркими и содержательными событи-

ями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел, учащихся и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и учащихся– коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и макси-

мально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках гимназических клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внима-

ния к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 
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• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования происходит в рамках следующих выбранных учащимися видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их лю-

бознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологи-

ческим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое миро-

воззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирова-

ние у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие твор-

ческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие твор-

ческого, умственного и физического потенциала школьников, развитее у них навыков конструк-

тивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 
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работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду-

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

• проведение классных часов и часов общения в рамках реализации программы по форми-

рованию навыков жизнестойкости обучающихся. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; ре-

гулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность ре-

флексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове-

дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль-

татами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаи-

моотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи-

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководите-

лем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным пси-

хологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное по-

ручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос-

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и ин-

теграцию воспитательных влияний на школьников; 
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• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обста-

новке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения уси-

лий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отно-

шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и гимназии. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, про-

водятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включен-

ность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые  и реализуемые школьниками и педа-

гогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преображение окружающего 

социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию учениче-

ского самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых об-

суждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для твор-

ческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела и мероприятия, связанные со значимыми для детей и педаго-

гов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- Гимназический конкурс «За честь гимназии» (май); 

- «Стена Памяти» (апрель-май). 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- Праздник «Мы школьниками стали» (посвящение в первоклассники); 

- Праздник «Добро пожаловать» (посвящение в пятиклассники); 

• церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в 

жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие гимназии. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
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чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных со-

ветов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педаго-

гами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются бла-

гоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, форми-

рования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистиче-

ских наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• организация проектно-исследовательской деятельности школьников в рамках курсов вне-

урочной деятельности: «Литература Алтайского края», «Барнауловедение», « География Алтай-

ского края»; 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в клас-

сах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределе-

нием среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «раз-

ведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и ро-

дителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий прожи-

вавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, име-

ющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного обра-

зования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному плани-

рованию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), кол-

лективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному про-

ведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответ-

ственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечер-

него походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
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вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком гимназии.  

На базе гимназии осуществляет свою деятельность детский образцовый самодеятельный 

коллектив Алтая, театр моды «Фантазия». Одним, из направлений работы театра моды  «Фанта-

зии» - является «Народное художественное творчество».  

 Обучающиеся театра моды с большим удовольствием знакомятся с культурными тради-

циями народов проживающих на территории нашего края.  

 В своих творческих номерах театр моды старается передать зрителю свою любовь и вос-

хищение народной культурой и невероятной красотой природы Алтайского края.  

 На занятиях ребята не только знакомятся с народными ремёслами, традиционным костю-

мом, народной хореографией, но и подробно изучают историю и географию нашего края. Зани-

маются исследовательской деятельностью, по результатам которой создаются новые коллекции 

художественного костюма. Своими знаниями учащиеся делятся с учениками гимназии, посред-

ством творческих номеров, отчетных концертов, оформлением выставок декоративно-приклад-

ного творчества, художественного костюма и т.д. 

Воспитывающее влияние на учащихся осуществляется через такие формы работы с пред-

метно-эстетической средой гимназии как: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в гимназию символикой Рос-

сийской 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 Россий-

ской Федерации; 

- оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

- размещение на стендах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ уча-

щихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с рабо-

тами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с раз-

нообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходя-

щих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с инте-

ресными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе гимназии спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для учащихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить сво-

бодное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с учащимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие спо-

собности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных собы-

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-

тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешколь-

ных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, за-

кладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 



457 
 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тради-

циях, правилах. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• Управляющий совет гимназии, Совет родителей гимназии участвующие в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• Проведение правовых лекториев; 

• Информирование родителей о состоянии обученности, воспитанности и проблемах детей, 

посредством классных родительских собраний, дни открытых дверей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и пе-

дагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• организация психолого-педагогического и правового просвещения; 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс-

ных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и родителей. 

Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализа-

ции. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправ-

ление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом. 

На уровне гимназии: 

• через деятельность выборного органа - Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административ-

ных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность первичной организации РДДМ «Движение первых», объединяющего 

активистов по каждому направлению для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; инициирующего и организу-

ющего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фе-

стивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

• через участие в общественно значимых проектах РДДМ и других детских общественных 
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организациях. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправле-

ния и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с млад-

шими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растени-

ями и т.п. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, так и за его пре-

делами в последнее время получают все большую актуальность. Опасности могут подстерегать 

учащихся везде. Необходимо сформировать у учащихся понимание личной и общественной зна-

чимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и анти-

террористической личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и пра-

вила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; уме-

ние действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с 

угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля 

особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного миро-

воззрения, формированию активной жизненной позиции по негативному отношению к противо-

правным и коррупционным проявлениям.  

1. Профилактика детской дорожной безопасности 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 

способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают 

травмы учащиеся.  

Основные задачи: 

• Увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма; 

• Привлечение педагогических работников к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил 

дорожного движения; 

• организация деятельности отряда ЮИД; 

• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• разработка безопасного маршрута в гимназии, 

• праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-хклассов), 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 
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• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

• участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, 

по правилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного и среднего общего образованию 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения,  

• участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно, 

• инструктажи, беседы, классные часы, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• поведение занятий в младших классах, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, 

по правилам перевозки пассажиров, 

• внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, который 

позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу делового со-

трудничества и приобщить учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся 

самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта, учащиеся изготавли-

вают плакаты, памятки, инструкции, рекомендации, компьютерные презентации. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также ис-

ключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

• Тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• Практические занятия по пожарной безопасности, 

• Профилактические беседы и классные часы, 

• Участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно, 

• Встречи с сотрудниками МЧС. 

На уровне основного и среднего общего образованию 

• Тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• Практические занятия по пожарной безопасности, 

• Профилактические беседы и классные часы, 

• Экскурсии на пожарно-техническую выставку, 

• Проведение занятий в младших классах 

• Участие в работе движения юных пожарных (ДЮП), 

• Участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, рели-

гии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального согла-

сия и уважения; создание психологически безопасной поддерживающей, доброжелательной 

среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и 

физического травмирования; формирование уважительного отношения к ценностям, историче-

скому и культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального гос-

ударства; расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей 

и молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

• формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической дея-

тельности; 

• повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ 
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знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического 

характера; 

• развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

Исходя из задач в гимназии организована работа по следующим направлениям: 

• информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремизме, об опасности экс-

тремистских организаций; 

• разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремист-

кой направленности; 

• формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к сочувствию, состраданию; 

• снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 

Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использова-

ние дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и кон-

фликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

• формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения до-

стоинства каждого человека; 

• создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы:  

На уровне начального общего образования 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• книжная выставка«День памяти жертв фашизма»; 

• инструктажи о действиях по сигналу о срочной эвакуации; 

• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического 

акта,  

• просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

• конкурс рисунков «Скажем нет экстремизму», «Нет терроризму», «Мы за безопасный 

мир»; 

• тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню детского те-

лефона доверия. 

На уровне основного и среднего общего образованию 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• декада противоречию идеологии терроризма и экстремизма; 

• библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!»; 

• классные часы правовой направленности (знание законодательства об экстремизме и про-

ведению публичных мероприятий); 

• интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 

• тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе–

шутка, смех или слезы?» 

• тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная ответственность 

за экстремизм и терроризм»; 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

• конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской направленно-

сти; 

• раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание.  

Правовое воспитание – воспитательная деятельность гимназии, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, привычек правомерного 

поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием пра-

вового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой 
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культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления право-

вого нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных ка-

честв, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм. Установленных российским законодательством; помочь учащимся при-

обрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

• Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• Тематическая беседа, посвященная Дню Конституции РФ; 

• Тематические классные часы, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией; 

• Конкурс рисунков «что такое хорошо, что такое плохо…» 

• Профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

На уровне основного и среднего общего образованию 

• Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

• Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

• Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»; 

• Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

• Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАПРФ ст.20.2; 

5. Профилактика здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой за-

висит благополучие общества. Здоровье – это своего рода фундамент человеческой жизни. На 

нем формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны лич-

ности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей является 

направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями совместная деятельность.  

Вся деятельность гимназии направлена на пробуждение в учащихся желания заботится о 

своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесбере-

гающего характера учебной деятельности и общения; на формирование установок на использо-

вание здорового питания, использование здорового питания, использование оптимальных двига-

тельных режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом;  соблюдение здоровьесозида-

ющих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска здоровью уча-

щихся; профилактика травматизма у учащихся; становление умений противостояния вовлечению 

в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; форми-

рование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным  

с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развития готовности самостоятельно под-

держивать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирование ос-

нов здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную ра-

боту, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполне-

ния заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

• Участие в городских, районных и муниципальных спортивных состязаниях; 

• Участие в «президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх»; 

• Подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

• Участие в социально-психологическом тестировании, направленном на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

На гимназическом и классном уровнях: 

Уровень начального общего образования 

• Просветительская деятельность по формированию ЗОЖ, негативного отношения к вред-

ным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном питании, соблюдение 

правил личной гигиены, режиме дня, ведение здорового образа жизни, кл. часы по формирова-

нию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы); 
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• Инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в гимна-

зии; 

• Мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и 

повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом. 

Уровень основного и среднего общего образования 

• Просветительская деятельность по формированию ЗОЖ, негативного отношения к вред-

ным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном питании, соблюдение 

правил личной гигиены, режиме дня, ведение здорового образа жизни, кл. часы по формирова-

нию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы); 

• Инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в гимна-

зии; 

• Мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и 

повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом. 

На индивидуальном уровне: 

• Рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным явле-

ниям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

• Через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня ведение 

здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

• Через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 

6. Профилактика безнадзорности правонарушений (ФЗ-№120 Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

Целью профилактической работы гимназии является создание условий для совершенство-

вания существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательных учреждений. 

Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

• Межведомственное взаимодействие с органами системы профилактики (Комитет по обра-

зованию г. Барнаула, ОДН Центрального района, КДНиЗП Центрального района); 

На гимназическом и классном уровнях: 

• Диагностика детей поступающих в гимназию (изучение6 документов, личных дел, беседы 

с родителями и детьми); 

• Изучение детей и составление социального паспорта семьи с целью пролонгированной 

работы (сбор материалов, выявление первоочередных задач воспитания и обучения, наблюдение, 

тестирование); 

• Коррекционная работа с «группы риска» (организация свободного времени, отдыха в ка-

никулы, специальные формы поощрения, раскрытие потенциала личности ребенка); 

• Работа по формированию потребности вести здоровый образ жизни (классные часы, лек-

ции, привлечение к посещению учащимися спортивных секций и к участию в соревнованиях, 

экскурсиях, днях Здоровья); 

• Профорие6нтационная работа со школьниками с целью поиска своего места в жизни; 

•  Правовое воспитание учащихся (классные часы, беседы с представителями межведом-

ственных и общественных организаций, конференций, уроки права); 

• Учебно-просвятительская работа среди учителей, классных руководителей в области пси-

холого-педагогической, правовой помощи. 

На индивидуальном уровне: 

• Адаптация школьников (индивидуальные беседы со школьниками, их родителями, приоб-

щение учащихся к творческим делам класса, запись в кружки и секции); 

• Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них учащихся требующих особого 

внимания педагогического коллектива гимназии; 

• Установление неуспешности детей в различных видах деятельности; 

Модуль «Социальное партнёрство». 
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Гимназия активно привлекает организации дополнительного образования для работы с уча-

щимися гимназии. В 2022 году 2 педагога МБУ ДО «ЦДТ № 2», 1 педагог МБУ ДО «Центр дет-

ского творчества» Центрального района, 1 педагог МБУ ДО «Память» «Пост №1 г. Барнаула», 

работали с нашими учащимися по программам дополнительного образования детей. 

Социальными партнерами гимназии являются: 

- учреждения дополнительного образования г. Барнаула, Алтайского края (МБУ ДО «Центр 

детского творчества №2», МБУ ДО «Центр детского творчества» Центрального района г. Барна-

ула, МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных техников», МБУДО «Городская станция 

юных натуралистов», КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»). 

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка –подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его професси-

ональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватываю-

щий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельно-

сти. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по инте-

ресующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в реализации всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся «Билет в будущее», региональном чемпионате Алтайского края «Профессионалы», 

всероссийскиом проекте «ПроеКТОриЯ, всероссийском конкурсе «Большая перемена»: реги-

страция пользователей на платформах проектов, тестирование, просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер - классах; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые мо-

гут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

Организационный раздел. Кадровое обеспечение. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Планирование и организация воспитательной деятельности, ана-

лиз воспитательной работы гимназии, оказание методической 

помощи классным руководителям и другим педагогическим ра-

ботникам, организация взаимодействия с социальными партне-

рами 

Советник директора гим-

назии по воспитанию и вза-

имодействию с детскими 

общественными объедине-

ниями 

Вовлечение участников образовательных отношений (обучаю-

щиеся, родители (законные представители), педагоги) в творче-

скую деятельность по основным направлениям воспитания 
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Педагог дополнительного 

образования 

Дополнительное образованиео бучающихся в соответствии с об-

разовательнойпрограммой, развитие их творческой деятельно-

сти 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся гимна-

зии 

Социальный педагог Оказание помощи в успешной адаптации обучающихся, находя-

щимся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации 

Старшая вожатая 

 

Основными направлениями деятельности старшего вожатого яв-

ляются: 

2.1. содействие развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений. 

2.2. организация досуга. 

Классный руководитель Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе 
 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Приказ об утверждении рабочей программы воспитания; 

Рабочая программа воспитания; 

Календарный план воспитательной работы гимназии 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями. 

В реализации Программы воспитания для обучающихся с особыми образовательными по-

требностями принимают участие следующие специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

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 воз-

можностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использо-

ванием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспита-

ния; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспо-

могательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспи-

тателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучащихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции 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 
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воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной 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 гимназии, качеству воспитываю-

щей среды, символике гимназии; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-

мерно больших групп поощряемых и т.п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную ак-

тивность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, по-

лучившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощ-

рении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по со-

биранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающе-

гося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото из-

делий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио, воз-

можно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий)обучающихся или названий (номеров)групп обу-

чающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может за-

ключаться в материальной поддержке проведения в гимназии воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитатель-

ной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, се-

мей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их дея-

тельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

гимназии, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родитель-

ского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в гимназии. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является ежегодный са-

моанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их ре-

шения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  
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Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспита-

тельной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада гимназии, каче-

ство воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отноше-

ний между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-

зультатов  

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания 

и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, кол-

легами, социальными партнёрами); 

-распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориен-

тирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного соци-

ального воспитания, в котором гимназия участвует наряду с другими социальными институтами, 

так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредото-

чивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-

лось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и по-

чему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся 

и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником дирек-

тора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководите-

лями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета обуча-

ющихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельно-

сти обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования  

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками, представителями Совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседа-

нии методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 
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- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся. 

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 директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
 

3. Организационный раздел адантированной образовательной программы  

3.1. Учебный план для учащихся с ОВЗ (вариант 7.1) 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 27» (далее – учебный план) соответствует требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план АОП начального общего образования МБОУ «Гимназия № 27– нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, программ обучения и объём учеб-

ного времени, отводимого на их изучение на уровне начального общего образования.  

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 

новой редакции от 24.11.2015г., постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 N216 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г.№08- 

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• Устава МБОУ «Гимназия № 27»; 

• Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия № 27; 

• Календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27». 

В гимназии устанавливается следующий режим занятий: учебная неделя составляет в 1-4 

классах 5 дней. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах осуществляется деление 

классов на две подгруппы. Обучение в гимназии ведется на русском языке. В качестве иностран-

ного языка изучается английский язык со 2 класса. Форма обучения – очная. Возможна органи-

зация обучения в очно-заочной и (или) заочной формах. В этом случае 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного учащегося с учетом особенностей 

его здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатывается с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей). 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления родителей (закон-

ных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому. Порядок 

организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом МБОУ 

«Гимназия № 27». 

Освоение АОП начального общего образования, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса не осуществляется. Формы промежуточной 

аттестации учащихся 2-4-ых классов: четвертная и годовая. Четвертные оценки успеваемости 

учащихся выводятся не позднее чем за 3 дня до окончания соответствующей учебной четверти 

на основе текущих отметок успеваемости, выставленных в классный журнал. Четвертная оценка 
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успеваемости учащегося по учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов 

по всем отметкам, выставленным учащемуся по данному учебному предмету в течение соответ-

ствующей учебной четверти, на количество выставленных отметок.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций не позднее чем за 3 дня до окончания учебного года. Округление 

результата проводится по правилам математического округления.  

Учебный план АОП начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, а также учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях началь-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, используются на: 

курс «Информатика, логика, математика» в 1-3 классах – 1 час в неделю, с целью развития 

логического мышления, формирования навыков счетных операций. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и 

более 3190 часов. 

В учебном плане представлены следующие предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение; 

- иностранный язык: иностранный язык (английский); 

- математика и информатика: математика; 

- обществознание и естествознание: окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и светской 

этики; 

- искусство: изобразительное искусство, музыка; 

- технология: труд (технология); 

- физическая культура: физическая культура. 

В 4 классе изучается комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

в объеме 1 час в 34 часа за год). Выбор модуля, изучаемого в рамках этого курса, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. В соответствии с выбором 

участников образовательных отношений в 4 классе изучается модуль «Основы светской этики». 

Учебный план на уровне начального общего образования 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 
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На предмет «Физическая культура» в 1-4 классах выделено 2 часа в неделю. Двигательная 

активность учащихся сохраняется за счет проведения по нелинейному расписанию мероприятий 

годового цикла соревновательной работы по спортивно-оздоровительному направлению, орга-

низации дней здоровья. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «Гимназия № 27» является документом, регламенти-

рующим организацию образовательной деятельности. Календарный учебный график составлен 

на основании следующих документов: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

3.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания"; 

4. Устава МБОУ «Гимназия № 27». 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года 02 сентября 2024 года 

- окончание учебного года 1-4 классы – 24 мая 2025 года 

- продолжительность учебного года при получении начального общего образования состав-

ляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

2.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. С целью 

профилактики переутомления в календарном учебном графике предусмотрено чередование пери-

одов учебного времени и каникул. 

Учебный год делится: в 1- 4 классах на 4 четверти 

1 четверть 8 недель с 02.09.2024 г. по 26.10.2024 г.  для 1-4 классов 

2 четверть 8 недель  с 05.11.2024 г. по 28.12.2024 г.  для 1-4 классов 

3 четверть 11 недель (2-4 кл.) 

10 недель (1 кл.) 

с 9.01.2025 г. по 21.03.2025 г.  для 1-4 классов 

4 четверть 7 недель с 31.03.2025 г. по 24.05.2025 г.  для 1-4 классов 

Год  
34 недели (2-4 кл.) 

33 недели (1кл.) 

с 02.09.2024 г. по 24.05.2025 г. 
для 1-4 классов 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  (ОРКСЭ) 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика, логика, математика 1 1 1 - 

Итого 21 23 23 23 
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Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1—4 классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

 Дата начала  Дата окончания  Продолжительность  

Осенние 27.10.2024 г. 04.11.2024 г. 9 дней 

Зимние 29.12.2024 г. 08.01.2025 г. 11 дней 

Для 1-х классов 15.02.2025 г. 23.02.2025 г. 9 дней 

Весенние 22.03.2025 г. 30.03.2025 г. 9 дней 

Летние  26.05.2025 г. 31.08.2025 г. 3 месяца 6 дней 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

23 февраля 2025г. – День защитника Отечества,  

8 марта 2025г. – Международный женский день,  

1 мая 2025г.  – Праздник Весны и Труда,  

9 мая 2025г. – День Победы 

3. Режим работы на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах  

Режим работы: Понедельник – пятница с 8.00 - 19.00 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: обучение осуществляется в 2 смены.  

Количество классов – комплектов по сменам в каждой параллели 

1 смена 2 смена 

1-ые классы – 5 2-ые классы – 5 

3-ые классы – 4 4-ые классы – 4 

Продолжительность уроков - 1 классы – «ступенчатый» режим обучения (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; в середине учебного дня – динамическая пауза продолжи-

тельностью 40 минут). 2-4 классы продолжительность каждого урока составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен в 1-4 классах между уроками составляет не менее 10 минут, боль-

шой перемены 20 минут. 

Расписание уроков составлено в каждом классе с учетом дневной и недельной умственной ра-

ботоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиениче-

скими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет (не включая внеурочную 

деятельность): 

для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

5.Проведение промежуточной аттестации в классах  

Безотметочная система обучения в 1 классе не предполагает промежуточной аттестации. Проме-

жуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проходит на основании Положения о формах, пери-

одичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся по итогам освоения образовательных программ в 2-4 классах – за четверть. Сроки прове-

дения промежуточной аттестации: не позднее трёх дней до окончания учебного года. 
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3.3. План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образова-

тельную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) осуществляемую 

в формах, отличных от урочной. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия № 27» используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, кото-

рый обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта, Федеральной образовательной программы, определяет общий 

и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения), обеспе-

чивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, с учетом интересов 

обучающихся и возможностей гимназии, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

В своей деятельности МБОУ «Гимназия № 27» ориентируется, прежде всего, на стратеги-

ческие цели развития образования в Российской Федерации. План внеурочной деятельности со-

ставлен согласно требованиям нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ (в действующей редакции); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021г. №286 (в действующей ре-

дакции); 

- Федеральной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №372; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния» (в действующей редакции); 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в действую-

щей редакции); 

- Письмо Минпросвещения РФ от 05.07.2022г. №ТВ-1290/03 «О направлении Методиче-

ских рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО»; 

- Письмо Минпросвещения РФ от 17.06.2022г. №03-871 «Об организации занятий «Разго-

воры о важном»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27». 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятель-

ности 

Внеурочная деятельность организована с учетом выбора участниками образовательных от-

ношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого гимназией. Орга-

низация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, по-

вышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного про-

цесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Внеурочная деятель-

ность в гимназии проводится в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпи-

демиологическими требованиями. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учиты-

вается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 
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Модель организации внеурочной деятельности гимназии - оптимизационная, в ее реали-

зации принимают участие все педагогические работники (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования и др.) в пределах своего рабочего времени в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимиза-

ции финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в гимназии. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выяв-

ление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-тех-

ническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учрежде-

ния. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореали-

зации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реали-

зацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставля-

ющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности мо-

жет быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных заня-

тий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в обра-

зовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея-

тельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но 

и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, куль-

турной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений        ученического самоуправ-

ления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по-

средством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия № 27» могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характери-

стики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения гимназия учитывает: 

1) условия функционирования, особенности контингента, кадровый состав; 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных за-

нятий и их содержательная связь с  урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды гимназии, национальные и куль-

турные особенности региона. 

Направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность - физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность - углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность - совершенствование функциональной комму-

никативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность - система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализо-

ванной деятельности. 

5. Информационная культура – формирование представления младших школьни-

ков о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов 

работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его позна-

вательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» - система занятий в зоне ближайшего развития, когда учи-

тель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении раз-

ных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности осуществляется Гимназией самосто-

ятельно и подчиняется следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач кон-

кретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
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Основное содержание внеурочной деятельности гимназии на уровне начального общего об-

разования: 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологиче-

ской направленности «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школь-

ника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повсе-

дневной культуре поведения, доброжелательным отношением к собственным поступкам. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся «Функциональ-

ная грамотность». 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные знания, уме-

ния и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обу-

чения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников (чи-

тательской, математической, естественно-научной, финансовой), направленной на развитие кре-

ативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы. 

3. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потреб-

ностей обучающихся: «Барнауловедение», «География Алтайского края», «Наша Родина от края 

и до края», «Раскрываем секреты текста», «Игры со словами». 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворе-

ние их особых познавательных, культурных оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям как за-

логу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, со-

храняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изу-

чению учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной дея-

тельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия 

для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудностей в 

освоении языка обучения; специальные занятия для облучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации.  

4. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способно-

стей и талантов: «Основы физической подготовки», «Библиотечные уроки». 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и фи-

зическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Основная задача: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому об-

разу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков обслуживающего 

труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объеди-

нениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); за-
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нятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных тур-

ниров и соревнований); занятия школьников в объединениях туристкокраеведческой направлен-

ности (экскурсии, развитие школьных музеев). 

5. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обуча-

ющихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных учениче-

ских сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленно-

сти: занятия по Программе развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России». 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчи-

няться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и при-

нимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образова-

тельном пространстве гимназии, создание условий для развития ответственности за формирова-

ние макро и микро-коммуникаций, складывающихся в стенах гимназии, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности социаль-

ной активности «Орлят России» волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых 

для социально ориентированной работы; Актива учащихся гимназии, объединяющий представи-

телей классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и полу-

чения обратной связи от классных коллективов, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей); творче-

ских советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по урегулирова-

нию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и программ внеурочной деятельности, реали-

зует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся рас-

крыть свои творческие способности и интересы. 

МБОУ «Гимназия № 27» является целостной открытой социально-педагогической систе-

мой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающегося 

средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способ-

ствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом воз-

можностей педагогического коллектива. 

III. Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприят-

ного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференциро-

ванный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

-недельную (максимальную) нагрузку обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

-количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы – 33 недели;   2-4 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«Гимназия № 27» не должна превышать предельно допустимую: возможная нагрузка в неделю 

до 10 часов. 
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Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности за 4 года обучения 

на уровне начального общего образования - до 1320 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с нор-

мами СанПин). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

IV. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для 

него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начи-

нает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды гимназии, для других, зачастую незнакомых ему 

людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свобод-

ным человеком. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская и соци-

альная. 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-

ности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

План внеурочной деятельности (недельный) 
 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

1кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 

Орлята России 1 1 1 1 

Библиотечные уроки 0.5 0.5 1 - 

Раскрываем секреты текста 1 1 1 1 

Барнауловедение 0.5 - - - 

География Алтайского края - 0.5 - - 

Наша Родина от края и до края - - 0.5 1 

ОФП (СМГ) 1 1 - - 

ОФП - - 1 - 

Игры со словами 1 1 - - 

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 

Итого  10 10 10 10 
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3.4. Календарный план воспитательной работы с перечнем событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организует и проводит гимназия или в которых 

она принимает участие. 

№ Дела Классы Ориентиров

очноевремя

проведения 

Ответственные 

1.  Праздник «День Знаний» 1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая  

советник директора по 

воспитанию 

2.  
 

Классные часы «Терроризм 

это…», в рамках акции 

«Мир без терроризма» 

1-4 сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3.  Месячник безопасности до-

рожного движения 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители,  

отряд ЮИДД 

4.  Международный день рас-

пространения грамотности. 

1-4 8 сентября Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая 

5.  «От улыбки станет всем 

светлее» в рамках акция 

«Соберем детей в школу» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

класс советник дирек-

тора по воспитанию, 

кл.руководители 

6.  Концертная программа 

«Спасибо Вам учителя», в 

рамках празднования дня 

учителя 

1-4 5 октября Зам.директора по ВР,  

Старшая вожатая  

советник директора по 

воспитанию 

7.  Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1а,б,в,г,д октябрь Классные руководители 

советник директора по 

воспитанию 

8.  Акция «Приятны добрые 

слова!» в рамках месячника 

«Пожилого человека» 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

Классные руководители 

советник директора по 

воспитанию 

9.  Спортивные соревнования 

«Мой папа лучше всех!», в 

рамках празднования дня 

отца в России  

1-4 октябрь Зам.директора по ВР,  

старшая вожатая,  

учителя физической 

культуры 

советник директора по 

воспитанию 

10.  Акция «Активный чита-

тель», в рамках празднова-

ния международного дня 

школьных библиотек  

1-4 октябрь Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, руко-

водители библиотеки 

11.  День народного единства 

(классные часы, беседы, 

праздники) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

12.  День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-4 8 ноября Зам.директора по ВР,  

старшая вожатая, 

учите-ля истории 
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13.  Всероссийский урок без-

опасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 ноябрь Зам.директора по ВР, 

 старшая вожатая 

14.  День памяти Героя Совет-

ского Союза В.Е. Смирнова 

1-4 15 ноября Зам.директора по ВР  

Старшая вожатая  

Актив Совета учащихся 

15.  Акция «Веселая пере-

менка» в рамках всемир-

ного дня здоровья 

1-4 ноябрь Зам.директора по ВР  

Старшая вожатая  

 

16.  Гимназическая акция «По-

дари маме пятерку» ко Дню 

матери 

1-4 ноябрь Классные руководители  

17.  Праздничная программа «С 

праздником, любимые 

мамы» 

1-4 ноябрь Старшая вожатая  

Классные руководители 

18.  Неделя добрых дел, посвя-

щенная Дню толерантности 

1-4 ноябрь Классные руководители 

19.  День Неизвестного солдата 1-4 декабрь Зам.директора по ВР  

классные руководители 

20.  День добровольца  1-4 5 декабря Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая 

21.  День здоровья в гимназии 1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, клас-

сные руководители 

22.  Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

1-4 декабрь Классный руководитель 

23.  Новогодняя творческая ма-

стерская 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, клас-

сный руководитель 

24.  Конкурс новогодних стенга-

зет 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР  

 старшая вожатая, клас-

сные руководители 

25.  Уроки по блокадному Ле-

нинграду 

1-4 январь Классный руководитель 

26.  Урок «Мир профессий» 1-4 январь Классный руководитель 

27.  Военно-патриотический ме-

сячник: 

- концертная программа, 

посвященная Дню защит-

ника Отечества, 

- «Рыцарский турнир» 

 

 

1-4 

 

 

4а,б,в,г 

февраль Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

28.  Уроки мужества 1-4 февраль Зам.директора по ВР,  

Старшая вожатая 

29.  День российской науки  

(классные часы «Великие 

изобретения человечества») 

1-4 февраля Зам.директора по ВР  

классные руководители 

30.  Международный день род-

ного языка 

1-4 21 февраля Классные руководители 

31.  Благотворительная акция 

«Ярмарка подделок», при-

уроченная к масленице  

1-4 февраль Зам.директора по ВР,  

Старшая вожатая, клас-

сный руководитель 
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32.  Гимназический конкурс из-

готовления масленичных 

кукол «Сударыня Масле-

ница», в рамках празднова-

ния масленицы 

1-4 февраль Зам.директора по ВР,  

Старшая вожатая 

33.  Праздничная программа, 

посвященная международ-

ному женскому дню 8 марта 

1-4 март Зам.директора по ВР  

старшая вожатая 

34.  День воссоединения Крыма 

и России 

1-4 18 марта Классные руководители 

35.  Всероссийская неделя дет-

ской и юношеской книги. 

1-4 март Педагог-библиотекарь 

36.  День театра 1-4 март Зам.директора по ВР,  

Старшая вожатая, клас-

сный руководитель 

37.  Прощание с азбукой 1 а,б,в,г,д март Классные руководи-

тели, старшая вожатая 

38.  Соревнование «Мама, папа, 

я-спортивная семья» 

2-4 апрель зам.директора ВР  

Классные руководи-

тели, учителя физиче-

ской культуры, , стар-

шая вожатая 

39.  Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

1-4 12 апреля Классные руководители 

40.  День земли 1-4 апрель Старшая вожатая, 

 классные руководители 

41.  Фестиваль военных песен и 

стихов «Победе наши песни 

и сердца» 

1-4 май Зам.директора по ВР  

старшая вожатая 

42.  День детских обществен-

ных организаций России 

1-4 19 мая Зам.директора ВР,  

старшая вожатая 

43.  Уроки мужества 1-4 май Классные руководители 

44.  Гимназический праздник 

«За честь гимназии» 

1-4  14 мая Зам.директора по ВР  

старшая вожатая 

45.  Торжественная линейка, по-

священная «Последнему 

звонку» 

1 25 мая Зам.директора по ВР  

старшая вожатая, 11 

класс 

46.  Профилактическое меро-

приятие «Осторожно! Лет-

ние каникулы» 

1-4 май Классные руководи-

тели, старшая вожатая 

47.  Прощание с первым клас-

сом 

1 а,б,в,г,д мая Классные руководители 

старшая вожатая 

Курсы дополнительного образования 

1.  Театр моды «Фантазия» 1-4 3 

4 

Корпачева В.М. 

2.  Студия «Бисер» 2 2 Корпачева В.М. 

Самоуправление 

1.  Распределение обязанно-

стей между всеми учени-

ками классных коллективов. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Профориентация 
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1.  Организация встреч с инте-

ресными людьми 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Экскурсии на предприятия  1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Классный час «В мире про-

фессий» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

1.  Сбор актива ДО начальных 

классов 

2-4 май Зам.директора по ВР  

Старшая вожатая 

Волонтерство 

1.  Акция «Соберем детей в 

школу» 

1-4 август Зам.директора по ВР  

Волонтерский отряд 

2.  Участие в экологической 

акции «Гроздь рябины» 

(подкормка птиц, строи-

тельство, размещение кор-

мушек) 

1-4 В течении 

зимнего пе-

риода 

Старшая вожатая 

классные руководи-

тели 

 

3.  Классный час ко Дню пожи-

лого человека 

1-4 октябрь классные руководи-

тели 

Экскурсии, экспедиции, походы 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

1.  Дни театра 1-4 Сентябрь, 

май 

Зам.директора по ВР  

классные руководи-

тели 

2.  Посещение выставочных 

залов, музеев, театров го-

рода 

1-4 Не менее 1 

раза в чет-

верть 

Зам.директора по ВР  

классные руководи-

тели 

3.  Экскурсии по музеям края, 

другим регионам России 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Походы выходного дня 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Однодневные и 

многодневные походы 

1-4 В течение 

каникул 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

1.  Оформление классных уго-

лов 

1-4 Июнь-август Классные руководи-

тели 

2.  Новогоднее оформление 

гимназии 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Старшая вожатая 

классные руководи-

тели 

3.  Акция «Росточек» 1-4 Май, июнь Зам.директора по ВР  

классные руководи-

тели 

4.  Оформление пространства 

при проведении праздни-

ков, вечеров, акций 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

классные руководи-

тели 

Работа с родителями 

1.  Организация работы Управ-

ляющего совета гимназии 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

гимназии, председа-

тель Управляющего 2.  Проведениеобщешкольных 1-4 2 раза в год 
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родительскихсобраний совета 

3.  Городское родительское со-

брание 

1-4 апрель Зам.директора по 

ВР  

 

4.  Родительское собрание бу-

дущих первоклассников 

Родители 

будущих 

перво-

классни-

ков 

апрель Администрация 

гимназии, психолог 

5.  Школа ответственного ро-

дительства  

1-4 1 раз в месяц Зам.директора по 

ВР,  классные руко-

водители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников, с вклю-

чением тематических классных часов) 

1. Урок знаний 1-4 1.09 Классные руково-

дители 

2.  Классный час «Наш класс» 

 

1-4 сентябрь Классные руково-

дители 

3. Классный час:  

-Права и обязанности обу-

чающихся.  

-Правила внутреннего рас-

порядка обучающихся 

-Инструкции по обеспече-

нию комплексной безопас-

ности и антитеррористиче-

ской защищенности гимна-

зии. 

-Организация пропускного 

режима в гимназии 

-Закон №99-ЗС «Об ограни-

чении пребывания несовер-

шеннолетних в обществен-

ных местах на территории 

Алтайского края». (Озна-

комление обучающихся под 

роспись с документами) 

1-4 сентябрь  

4. Осторожно дорога! 1-4 сентябрь Классные руково-

дители 

5. Классные часы по про-

грамме «Все цвета, кроме 

черного» 

1-4 В течение уч. 

года 

Классные руково-

дители социальный 

педагог 

6. Классные часы по правилам 

поведения во время кани-

кул. (Закон №99-ЗС «Об 

ограничении пребывания 

несовершеннолетних в об-

щественных местах на тер-

ритории Алтайского края».  

Правила безопасного пове-

дения на водоемах в 

1-4 В конце каж-

дой четверти 

Классные руково-

дители 
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осенне-зимний и весенний 

периоды. (Ознакомление 

обучающихся под роспись с 

документами) 

7. Классный час «Здоровый 

образ жизни» 

1-4 ноябрь Классные руково-

дители 

8. Безопасность в сети интер-

нет. Сохранность персо-

нальных данных. 

1-4 ноябрь Классные руково-

дители 

9. Классный час «День героев 

Отечества» 

1-4 декабрь Классные руково-

дители 

10. Классный час ко Дню За-

щитника Отечества 

1-4 февраль Классные руково-

дители 

11. Классный час День космо-

навтики 

1-4 апрель Классные руково-

дители 

12 Урок мужества 1-4 май Классные руково-

дители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1 Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентирован-

ного на формирование 

навыков жизнестойкости 

(самооценка, самоконтроль 

и произвольность, ценност-

ные ориентации, коммуни-

кативная и социальная ком-

петентность). 

1-4 В течение года Учителя-предмет-

ники 

Безопасность 

1 Профилактика детской до-

рожной безопасности 

 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, Классные руко-

водители 

2 Профилактика пожарной 

безопасности. 

 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, Классные руко-

водители 

3 Профилактика экстремизма 

и терроризма 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, Классные руко-

водители 

4 Профилактика правонару-

шений, правовое и антикор-

рупционное воспитание 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, Классные руко-

водители 

5 Профилактика здорового об-

раза жизни 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, Классные руко-

водители 
 

3.5. Характеристика условий реализации программы 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в об-

разовательной организации, направлена на:  

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной;  

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и ин-

тересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 
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внеурочной деятельности, социальных практик, 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, метапред-

метных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навы-

ками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире про-

фессий;  

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучаю-

щихся при поддержке педагогических работников;  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального об-

щего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся;  

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, гимна-

зии), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, об-

щественной, проектной, учебно- исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности;  

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-

ного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм настав-

ничества;  

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и техноло-

гий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом наци-

ональных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникатив-

ной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования.  

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации программы начального общего образования 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом.  

Образовательный процесс в гимназии в целом осуществляют 59 педагогических работни-

ков, 7 административных работников, (включая директора, заместителей директора, главного 

бухгалтера). Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с боль-

шим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 

и первую квалификационные категории. 
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом жела-

ния педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятель-

ности аттестационной комиссией гимназии. Проведение аттестации в целях установления квали-

фикационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными комисси-

ями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти ор-

ганизации находятся. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавлива-

ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по со-

гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным персоналом. 

Информация по кадровому составу на уровне НОО 

а) по стажу работы: 

Стаж работы Кол-во педагогов Процентное соотношение 

До 5 лет 6 24% 

5-10 лет 2 8% 

10-20 лет 3 12% 

Свыше20 лет 14 56% 

Как видно из таблицы основную часть коллектива составляют педагоги со стажем свыше 20 лет, 

однако, коллектив прирастает молодыми специалистами. 

б) по уровню образования: 

высшее – 23 педагога (92%), среднее профессиональное – 2 (8%)  и 7 административных работ-

ников – высшее (100%). 

 в) по квалификационным категориям: 

Категория Кол-во педагогов Процентное соотношение 

Высшая  15 60% 

Первая 5 20% 

Нет категории 5 20% 

Описание кадровых условий гимназии размещено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имею-

щимся кадровым потенциалом гимназии.  

 

Кадровое обеспечение реализации программы  
должность Должностные обязанно-

сти 

количе-

ство ра-

ботников 

в гимна-

зии 

Требу-

ется/име-

ется 

Уровень квалификации работников гимназии 

Требования к уровню ква-

лификации 

фактический уровень 

квалификации 

Руководи-

тель (ди-

ректор,) 

образова-

тельного 

учрежде-

ния 

 

Осуществляет руковод-

ство образовательным 

учреждением в соответ-

ствии с законами и иными 

нормативными правовыми 

актами, уставом образова-

тельного учреждения. 

Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки "Государ-

ственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и муни-

ципальное управление", 

"Менеджмент", "Управле-

ние персоналом" и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 
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воспитательную) и адми-

нистративно-хозяйствен-

ную (производственную) 

работу образовательного 

учреждения. 

лет или высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в обла-

сти государственного и му-

ниципального управления 

или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

или высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или ру-

ководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Замести-

тель руко-

водителя 

(дирек-

тора) обра-

зователь-

ного учре-

ждения, 

руководи-

тель струк-

турного 

подразде-

ления 

 

Организует текущее и пер-

спективное планирование 

деятельности образова-

тельного учреждения. 

Обеспечивает использова-

ние и совершенствование 

методов организации об-

разовательного процесса и 

современных образова-

тельных технологий, в том 

числе дистанционных. 

Осуществляет контроль за 

качеством образователь-

ного (учебно-воспитатель-

ного) процесса, объектив-

ностью оценки результа-

тов образовательной дея-

тельности обучающихся, 

работой кружков и фа-

культативов, обеспече-

нием уровня подготовки 

обучающихся, соответ-

ствующего требованиям 

федерального государ-

ственного образователь-

ного стандарта, федераль-

ных государственных тре-

бований. Организует ра-

боту по подготовке и про-

ведению экзаменов. Коор-

динирует взаимодействие 

между представителями 

педагогической науки и 

практики. Организует про-

светительскую работу для 

родителей (лиц, их заменя-

ющих). 

6/6 Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки "Государ-

ственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование в области государ-

ственного и муниципального 

управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руково-

дящих должностях не менее 

5 лет. 

   

 

Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и муни-

ципальное управление", 

"Менеджмент", "Управле-

ние персоналом" и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих должно-

стях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование в области гос-

ударственного и муници-

пального управления, ме-

неджмента и экономики и 

стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учетом их психолого-фи-

зиологических особенно-

стей и специфики препода-

ваемого предмета. Обосно-

ванно выбирает про-

граммы и учебно-методи-

ческое обеспечение, вклю-

чая цифровые образова-

тельные ресурсы. Плани-

рует и осуществляет учеб-

ный процесс в соответ-

ствии с образовательной 

14/14 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки "Образование и педа-

гогика" или в области, соот-

ветствующей преподавае-

мому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу ра-

боты либо высшее професси-

ональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

Высшее профессиональ-

ное образование или сред-

нее профессиональное об-

разование по направлению 

подготовки "Образование 

и педагогика" или в обла-

сти, соответствующей пре-

подаваемому предмету, 

без предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 
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программой образователь-

ного учреждения, разраба-

тывает рабочую про-

грамму по предмету, курсу 

на основе примерных ос-

новных общеобразова-

тельных программ и обес-

печивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая 

разнообразные виды дея-

тельности обучающихся, 

зование по направлению дея-

тельности в образовательном 

учреждении без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты. 

 

профессиональное образо-

вание по направлению дея-

тельности в образователь-

ном учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохране-

ние психического, сомати-

ческого и социального 

благополучия обучаю-

щихся, воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения в образователь-

ных учреждениях. Содей-

ствует охране прав лично-

сти в соответствии с Кон-

венцией о правах ребенка. 

Способствует гармониза-

ции социальной сферы об-

разовательного учрежде-

ния и осуществляет пре-

вентивные мероприятия по 

профилактике возникнове-

ния социальной дезадапта-

ции. Оказывает консульта-

тивную помощь обучаю-

щимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их за-

меняющим), педагогиче-

скому коллективу в реше-

нии конкретных проблем. 

Проводит психологиче-

скую диагностику. Прово-

дит диагностическую, пси-

хокоррекционную реаби-

литационную, консульта-

тивную работу 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки "Педагогика и психо-

логия" без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" 

без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

 

Высшее профессиональ-

ное образование или сред-

нее профессиональное об-

разование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без предъяв-

ления требований к стажу 

работы либо высшее про-

фессиональное образова-

ние или среднее професси-

ональное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психоло-

гия" без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

 

Социаль-

ный педа-

гог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Изучает особенности лич-

ности обучающихся (вос-

питанников, детей) и их 

микросреды, условия их 

жизни. Выявляет интересы 

и потребности, трудности 

и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлениям подго-

товки "Образование и педа-

гогика", "Социальная педаго-

гика" без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

Высшее профессиональ-

ное образование или сред-

нее профессиональное об-

разование по направле-

ниям подготовки "Образо-

вание и педагогика", "Со-

циальная педагогика" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 
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им социальную помощь и 

поддержку. Принимает 

меры по социальной за-

щите и социальной по-

мощи, реализации прав и 

свобод личности обучаю-

щихся (воспитанников, де-

тей). Организует различ-

ные виды социально зна-

чимой деятельности обу-

чающихся (воспитанни-

ков, детей) и взрослых, ме-

роприятия, направленные 

на развитие социальных 

инициатив, реализацию 

социальных проектов и 

программ, участвует в их 

разработке и утверждении. 

Педагог-

библиоте-

карь 

Разрабатывает планы ком-

плектования библиотеки 

образовательного учре-

ждения печатными и элек-

тронными образователь-

ными ресурсами по всем 

учебным предметам учеб-

ного плана. Организует ра-

боту по учебно-методиче-

скому и информацион-

ному сопровождению об-

разовательной программы 

гимназии, направленную 

на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчи-

вого доступа для всех 

участников образователь-

ного процесса к информа-

ции, связанной с реализа-

цией основной образова-

тельной программы, на 

приобретение новых навы-

ков в использовании биб-

лиотечно-информацион-

ных ресурсов. 

2/2 высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библио-

течно-информационная дея-

тельность». 

высшее профессиональное 

образование по специаль-

ности «библиотековедение 

и библиография, библио-

текарь-библиограф» 

Старший 

вожатый, 

советник 

по воспи-

танию 

Способствует развитию и 

деятельности детских об-

щественных организаций, 

объединений, помогает в 

разработке и реализации 

программ их деятельности 

на принципах доброволь-

ности, самодеятельности, 

гуманности и демокра-

тизма с учетом инициа-

тивы, интересов и потреб-

ностей обучающихся (вос-

питанников, детей). В со-

ответствии с возрастными 

интересами обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

требованиями жизни орга-

низует их коллективно-

творческую деятельность, 

способствует обновлению 

2/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Высшее профессиональ-

ное образование или сред-

нее профессиональное об-

разование без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты 
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содержания и форм дея-

тельности детских обще-

ственных организаций, 

объединений. Обеспечи-

вает условия для широкого 

информирования обучаю-

щихся (воспитанников, де-

тей) о действующих дет-

ских общественных орга-

низациях, объединениях. 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Осуществляет дополни-

тельное образование обу-

чающихся, воспитанников 

в соответствии со своей 

образовательной програм-

мой, развивает их разнооб-

разную творческую дея-

тельность. Комплектует 

состав обучающихся, вос-

питанников кружка, сек-

ции, студии, клубного и 

другого детского объеди-

нения и принимает меры 

по сохранению контин-

гента обучающихся, вос-

питанников в течение 

срока обучения. Обеспечи-

вает педагогически обос-

нованный выбор форм, 

средств и методов работы 

(обучения) исходя из пси-

хофизиологической и пе-

дагогической целесообраз-

ности, используя совре-

менные образовательные 

технологии, включая ин-

формационные, а также 

цифровые образователь-

ные ресурсы. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние в области, соответствую-

щей профилю кружка, сек-

ции, студии, клубного и 

иного детского объединения 

без предъявления требова-

ний к стажу работы, либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование 

по направлению "Образова-

ние и педагогика" без предъ-

явления требований к стажу 

работы. 

Высшее профессиональ-

ное образование или сред-

нее профессиональное об-

разование в области, соот-

ветствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения без предъяв-

ления требований к стажу 

работы, либо высшее про-

фессиональное образова-

ние или среднее професси-

ональное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование по 

направлению "Образова-

ние и педагогика" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Бухгалтер Выполняет работу по веде-

нию бухгалтерского учёта 

имущества и  финансово- 

хозяйственных операций 

1/1 Бухгалтер     II     категории: 

высшее, профессиональное 

(экономическое) образова-

ние без предъявления требо-

ваний к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образова-

ние и стаж работы в должно-

сти   бухгалтера не   менее   3 

лет.  

Бухгалтер:  среднее профес-

сиональное экономическое) 

образование без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты или специальная подго-

товка по установленной про-

грамме   и   стаж  работы   по   

учёту и контролю не менее 3 

лет.  

Бухгалтер     II     категории: 

высшее, профессиональ-

ное (экономическое) обра-

зование без предъявления 

требований к стажу ра-

боты или среднее профес-

сиональное (экономиче-

ское) образование и стаж 

работы в должности бух-

галтера  не менее   3 лет.  

Бухгалтер: среднее про-

фессиональное кономиче-

ское) образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или специ-

альная подготовка по уста-

новленной программе   и   

стаж  работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

 

В настоящее время в гимназии штат полностью укомплектован. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия программы  

Психолого-педагогические условия, созданные в гимназии, обеспечивают исполнение тре-

бований ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образо-

вательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности ра-

ботников гимназии и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности. 

В гимназии психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего об разования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогом-психоло-

гом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; социальным педагогом.  

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания гимназией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспе-

чивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений;  

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обу-

чающихся;  

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей ко-

гнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопро-

вождение одарённых детей;  

—создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивиду-

альное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, 

в том числе обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; обучающихся, проявляющих индивидуальные 

способности, и одарённых; обучающихся с ОВЗ; педагогических, учебно-вспомогательных и 

иных работников гимназии, обеспечивающих реализацию программы начального общего обра-

зования; родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализу-

ется диверсифицировано, на уровне гимназии, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  
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- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществ-

ляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также ад-

министрацией гимназии;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-

платного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отража-

ется в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществля-

ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-

ния — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного об-

щего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с уче-

том форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с OB3, обеспечения дополнительного профессионального образования педаго-

гическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-

вья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с обра-

зовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено зако-

нодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными об-

щеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализую-

щих образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учеб-

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспе-

чения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организа-

ции предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться рас-

ходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и раз-

витием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 



491 
 

Реализация подхода   нормативного   финансирования   в  расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации местный бюд-

жет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет — муниципальная общеобразователь-

ная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в рас-

чете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регулирование на реги-

ональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норма-

тива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосред-

ственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации — местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет — общеобразовательная организация) и общеобразовательной орга-

низации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно опреде-

ляет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с OB3, фи-

нансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с OB3 учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 

на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организа-

ций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в норма-

тивы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней зара-

ботной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого рас-

положены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями при расчете регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-

урочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в со-

ответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организа-

ции. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 
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• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работ-

ников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического пер-

сонала — 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-

ского работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них включа-

ются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно- вспомогательного и иного персо-

нала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты  труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиаль-

ных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета обра-

зовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- техниче-

ских условий реализации образовательной программы основного общего образования образова-

тельная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения обучения по программе; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной про-

граммы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации обра-

зовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реа-

лизации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной ор-

ганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимо-

действие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятель-

ности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 
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внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, пример-

ные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием госу-

дарственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по-

требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канали-

зации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организаци-

ями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопо-

жарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержден-

ными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализа-

ции, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, ис-

ходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном пе-

риоде (году). 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы обеспечива-

ется современной информационно-образовательной средой. Под информационно-образователь-

ной средой (ИОС) образовательной организации понимается открытая педагогическая система, 

включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии.  

Основными компонентами ИОС являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, опре-

делённых учредителем образовательной организации;  
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- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные сред-

ства);  

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литера-

тура, справочно-библиографические и периодические издания).  

Гимназией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри обра-

зовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управ-

ления.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реа-

лизации программы;  

-  формирование функциональной грамотности;  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности;  

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной лите-

ратуре, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета);  

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих ком-

пьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;  

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую де-

ятельность;  

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифро-

вого оборудования;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;  

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.  

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществле-

нии коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользова-

телей локальной сети и Интернета.  

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база гимназии обеспечивает:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;  

- безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических правил и норма-

тивов;  

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.  

В зональную структуру гимназии включены:  

- входная зона;  

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  
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- учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразитель-

ным искусством, иностранными языками;  

- библиотечно-информационный центр с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

- актовый зал;  

- спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);  

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего питания;  

- административные помещения;  

- гардероб, санузлы.  

Состав и площади учебных помещений гимназии предоставляют условия для:  

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана;  

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;  

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели 

и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  

- доска классная;  

- стол учителя;  

- стул учителя; 

- стол ученический (регулируемый по высоте);  

- стул ученический (регулируемый по высоте);  

- шкаф для хранения учебных пособий.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соот-

ветствия принятой категории разработанного стандарта.  

В основной комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук учителя с периферией;  

- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр;  

- документ-камера.  

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:  

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;  

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования.  

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требова-

ниям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения;  

- необходимости и достаточности;  

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач.  

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального об-

щего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам:  

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и всего общества, воспитание обучающихся;  

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся.  
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Условия реализации основной образовательной программы: 

- соответствие требованиям федеральных нормативных документов; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся;  

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной обра-

зовательной программы;  

- учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запро-

сов участников образовательного процесса;  

- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
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Приложения 
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Лист фиксации изменений и дополнений образовательной программы 
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