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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-
разования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) (далее – АООП 
НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) – это образовательная программа, адаптированная 
для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений раз-
вития и социальную адаптацию. 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-
разования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) разработана и утверждена МБОУ «Гимназия 
№11» в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ; 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598) (далее - ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, в редакции от 08.11.2022 № 955); 
- Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении федеральной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья» (вариант 5.1); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 
26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования» (в редакции от 07.10.2022 № 888); 

- Приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении феде-
рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность и установления предельного срока использования исключенных 
учебников». 
 Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП принимается на основании ре-
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии (письменном за-
явлении) родителей (законных представителей). 
 АООП НОО обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части 
создания специальных условий получения образования. АООП НОО предполагает созда-
ние индивидуальных учебных планов.  
 АООП НОО для обучающихся с ТНР  (вариант 5.1) может быть реализована в раз-
ных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, в форме 
индивидуального обучения на дому и (или) семейного обучения. 
 Дети, уровень психофизического развития которых в целом соответствует возраст-
ной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной образовательной програм-
ме в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений развития. 
 АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предусматривает возможность 
гибкой смены образовательного маршрута, программ и условий получения НОО обучаю-
щимися с ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов освоения АООП НОО, заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК) и мнения родителей (законных представителей).  

 Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1): 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у обучаю-

щихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
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(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овла-

дение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования,  в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

В основу формирования ФАОП НОО для обучающихся с ТНР положены следую-

щие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образова-

ния (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

разования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подго-

товки обучающихся и воспитанников); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего разви-

тия" с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитацион-

ного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обу-

чающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерыв-

ность образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "пред-

метной области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, спосо-

бами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельно-

сти и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в об-

ласть жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1) предполагает учет особых образовательных потребностей этих обуча-

ющихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднород-

ности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создана в соот-

ветствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержа-

ния, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потен-

циал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, созда-

ния вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедиче-

скую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих за-

кономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных об-

ластях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование 

на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, сни-

жение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, пред-

ставляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковы-

ми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует 

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компонен-

ты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные 

на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

Реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития 

в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование рече-

вого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, кон-

трольно-оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1): 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полно-

стью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обра-

зованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заика-

ния; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого раз-

вития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ри-

нолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 
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Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных меропри-

ятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной ра-

боты. Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР (вари-

ант 5.1) предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответ-

ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обу-

чения. Срок освоения ФАОП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заика-

ния; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого раз-

вития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ри-

нолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных меропри-

ятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной ра-

боты. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР явля-

ются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-

логопеда с педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими ра-

ботниками с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. являются лого-

педическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с педа-

гогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся. 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений.  

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта  

АООП НОО и составляет: 80% и 20%,  

АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.  

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР (вари-

ант 5.1) 

1. Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы обуча-

ющихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его обучения на первом школьном 

уровне. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ началь-

ного общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образова-

ния обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

программы отдельных учебных предметов,курсов внеурочной деятельности, кур-

сов коррекционно-развивающей области;  

программу формирования УУД; 

рабочую программу воспитания; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 
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3.Организационный раздел определяет общие рамки организации образователь-

ного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО обучающися с 

ТНР (вариант 5.1). 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования обучающихся; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

Систему специальных условий реализации АООП НОО. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незакончен-

ность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения 

звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, за-

мены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произне-

сение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования фонети-

ческой стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении зву-

ков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только зву-

копроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обу-

чающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим количе-

ством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточ-

ными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нару-

шений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 

так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприя-

тия фонем и являющееся важным показателем не закончившегося процесса фонемообра-

зования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей 

и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 

установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 

с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словооб-

разовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки одноко-

ренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказыва-

ется на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют кон-

струкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 
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Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодина-

ково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного вы-

бора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый харак-

тер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризую-

щееся нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных 

деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недоста-

точной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфи-

ческие трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявля-

ющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто 

сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко выражен-

ный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу коммуника-

ции. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назна-

чение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения рече-

вого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушени-

ем перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольно-

го и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или пол-

ное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных органи-

заций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обуча-

ющегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специ-

альных курсов, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической рабо-

ты; 

- создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятель-

ности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с рече-

выми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздей-

ствия в процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или ми-

нимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нерв-

ной деятельности, соматического здоровья; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо со-

кращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформиро-

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе спе-

циализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
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средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских по-

казаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных кон-

тактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отноше-

ний с родителями (законными представителями). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального обще-

го образования 

 Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) соответствуют современным целям начального общего образования, представленным 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и си-

стемой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

- являются содержательно и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том  числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяю-

щими организацию образовательного процесса по определѐнному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, опреде-

ляющим комплекс основных характеристик воспитательной работы гимназии; 

 программы формирования универсальных учебных действий, позволяющих решать 

широкий круг задач в предметных областях и являющихся результатами освоения обуча-

ющимися программы начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической ли-

тературы. 

 Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начально-

го общего образования отражает требования ФГОС, передает специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует 

возрастным возможностям обучающихся. 

 Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающимися с ТНР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) ком-

петенций.   

 Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты, как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельностм, так и с позиций оценки этих результатов. 

При получении начального общего образования устанавливаются требования к ре-

зультатам освоения обучающимися программ начального общего образования: 

• личностным, включающим: 

 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; 

• метапредметным, включающим: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и началь-

ные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению. 
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Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, ме-

тапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начально-

го общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ « Гимназия №11» 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

• Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение пер-

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

 1.1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

-        первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений. 

 1.1.2. 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. 

 1.1.3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 1.1.4.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 1.1.5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1) 1.1.6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

 1.1.7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты отражают: 
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1) 2.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные 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 непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

 работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопас-

ности при поиске информации в сети Интернет; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

1) 2.2.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

3 общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния; 

4 совместная деятельность: 
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 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: 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. 

1) 2.3.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; вы-

страивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) соответствуют ФГОС НОО (за исключением учебного предмета «Музыка») 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навык обу-

чающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

• Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литератур-

ное чтение" должны обеспечивать: 

• По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа; 

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

ского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русско-

го языка как языка межнационального общения; 

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

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать вос-

принимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем 

ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму ре-

чи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отве-

чать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответ-

ствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бы-

тового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимо-

го материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать 

простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменно-

го общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответ-
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ствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тек-

сты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литера-

турных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); исполь-

зовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуацион-

ных) и речевого этикета. 

• По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слу-

шанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произве-

дений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и сти-

хотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

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

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рас-

сказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства ху-

дожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, поз-

воляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоцио-

нальных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

• Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" пред-

метной области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего темати-

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

страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 

4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вер-

бальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, при-

нятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические вы-

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

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать ос-

новное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проект-

ной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту вы-

ступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 
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смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентич-

ные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблю-

дая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное со-

держание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содер-

жащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной за-

дачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 

текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); чи-

тать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информа-

цию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуля-

ры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объ-

емом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуни-

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

словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; со-

блюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности ин-

тонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого язы-

ка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыка-

ми (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

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

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребле-

ния в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологиче-

ских форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной стра-

ны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучае-

мой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Ин-

тернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характе-

ра, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, об-

суждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада 

в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (вы-

бирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасно-

сти в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
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• Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной об-

ласти "Математика и информатика" обеспечивают: 

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

сятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письмен-

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

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

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

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

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практи-

ческих ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

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

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

кать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые фор-

мы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практи-

ческих задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 

том числе в сфере личных и семейных финансов. 

• Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

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

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традици-

ям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компо-

нентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

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

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе прак-

тические задачи; 

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

фической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электрон-

ных ресурсов и сети Интернет, получения информации из источников в современной ин-

формационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблю-

дений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблю-

дений и опытов; 
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9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполне-

ния правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопас-

ности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, 

в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

• По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные 

модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буд-

дийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур наро-

дов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и свет-

ской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" обес-

печивают: 

• По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

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

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их со-

держание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей пра-

вославных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

• По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содер-

жание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

• По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного раз-

вития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буд-

дийской культуры; 

3) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения и развития; 

4) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содер-

жание; 

5) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буд-

дийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

6) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

7) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

9) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

10) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

11) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

12) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

• По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возник-

новения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержа-

ние; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей ис-

ламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

• По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений тради-

ционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

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

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей куль-

товых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

3.6.6. По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных уси-

лий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на при-

нятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведе-

ния людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституци-

онных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нрав-

ственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные цен-

ности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этике-

та; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

сердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

• Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечи-

вать: 

• По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных мате-

риалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обра-

ботки фотографических изображений и анимации. 

• По учебному предмету "Музыка": 

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности;  

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению;  

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-

нопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции.  

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной обла-

сти "Технология" должны обеспечивать: 

 сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жиз-

ни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 
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 сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

 овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполне-

нии учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с ис-

пользованием информационной среды; 

 сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструмента-

ми в предметно-преобразующей деятельности. 

• Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

 сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физиче-

ской активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях 

и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических 

и спортивных); 

 умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повыше-

ния физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

 умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятель-

ности, соблюдая правила честной игры; 

 овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации ма-

териально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

 умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

 умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных форм двигательной активности. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и непра-

вильное произнесение звука; 

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структу-

ру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, ло-

гического ударения, интонационной интенсивности; 

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложе-

ния и слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лекси-

ческого строя речи; сформированность лексической системности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использо-

вание; 

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, компо-

зиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 
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- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничени-

ях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных пред-

ставителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточ-

ным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отра-

жающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых 

ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей кол-

лективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и проведении праздни-

ка; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и прове-

дении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в со-

ответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотива-

ция к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариа-

тивных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение 

излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как 

средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной 

функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способ-

ность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз 

и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значе-

нием; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окруже-

ния, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных соци-

альных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работ-

никами и обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие доста-

точного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и 

с людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных от-

ношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладе-

ние средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать приня-

тые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в 

процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи. 
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Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучаю-

щимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов осво-

ения ФАОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших АО-

ОП НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические (дисгра-

фические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных 

ошибки приравниваются к одной. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения про-

граммы коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого разви-

тия, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутренне-

го мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста-

ционных процедур; 

- оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных проце-

дур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО 2021, которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися ООП НОО МБОУ «Гимназия №11». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую 

оценку; портфолио; психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг об-

разовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования; монито-

ринговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплекс-

ный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обуча-

ющихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в каче-

стве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельност-

ной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реали-

зуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализу-

ется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целена-

правленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает доста-
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точным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

- использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, услови-

ях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучаю-

щихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооцен-

ка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и зна-

ний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности гимназии и ее влиянии на коллектив обу-

чающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся включают две группы результатов: 

1) основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и соци-

ально значимые качества личности; 

2) готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

процедуры оценки: а) внутренние и внешние мониторинговые исследования с ис- 

пользованием неперсонифицированных потоков информации 

 предмет оценки: 

– при внутренних мониторинговых исследованиях - прогресс личностного разви-

тия обучающегося; 

– при внешних мониторинговых исследованиях - эффективность воспитательно-

образовательной деятельности гимназии. 

Представление результатов 

 
Субъект Формы  Цель  

Обучающийся Портфолио обучающегося Коррекция собственной 
деятельности 

Педагог Карта достижения  метапред-

метных результатов обучающе-

гося 

Коррекция собственной деятельно-
сти. 

Организация коррекционных ме-

роприятий 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семь-
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ѐй и школой. 

Инструментарий: Методика Н.П. Капустиной по определению уровня воспитан-

ности обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО МБОУ «Гимназия №11», которые отра-

жают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Предмет оценки – сформированность регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий, т. е. таких умственных действий обучающих-

ся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся: 

o способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и зада-

чи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение пла-

нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

o умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

o умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-

ских задач; 

o способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отне-

сения к известным понятиям; 

o умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка б) итоговая оценка (внут-

ренняя и внешняя) 

Представление результатов 

 
Субъект Формы Цель 

Обучающийся Портфолио обучающегося Коррекция собственной деятельности 
Педагог Карта достижения  мета-

предметных результатов 

обучающегося 

Коррекция собственной деятельности. 

Организация коррекционных мероприя-

тий 
Администрация Аналитический отчѐт 

(справки ВУК) 
Организация коррекционных 
мероприятий 

 

Инструментарий:  

- О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения. Итоговые комплексные работы с. 

– М.: Просвещение, 2010.  1, 2, 3 класс 

- Комплексные работы НИКО (Национальные исследования качества образования) 

- 4 класс 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия №11» с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предме-

ты, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.  

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образо-

вательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 
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Цель – успешность освоения действий, выполняемых обу-

чающимся с предметным содержанием, отражающих опор-

ную систему знаний учебного курса 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

 

Предмет оценки – способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учеб- но-практические задачи, основанные на изучаемом учебном материале и способах дей-

ствий, в том числе метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) 

действий . 

 процедуры оценки: 

а) внутренняя накопленная оценка: 

б) итоговая оценка (внутренняя и внешняя) 
 

 

 
 

Представление результатов 

Субъект Формы Цель 
Обучающийся Портфолио обучающегося Коррекция собственной деятельности 
Педагог Электронный журнал Коррекция собственной деятельности. 

Организация  коррекционных меропри-

ятий 
Администра-
ция 

Аналитический отчѐт справ-
ки ВУК 

Управленческие решения 

 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и пони-

мание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающих-

ся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных дей-

ствий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 -  использование специфических для предмета способов действий и видов деятель-

ности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учеб-

но-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различа-

ющихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организа-

ции с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

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

отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

ТЕКУЩАЯ и ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА 
СТАРТОВАЯ ДИАГНО-

СТИКА 

Цель: динамика успешности освоения опорных знаний учеб-

ных предметов 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

ОЦЕНКА 
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оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учеб-

ной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуали-

зации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающе-

гося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и группо-

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

особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обуча-

ющихся в следующий класс. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляют-

ся в форме словесных качественных оценок на критериальной основе. В течение 1-го года 

обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

Начиная со 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», 

«2» (согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №11», Поло-

жению о нормах оценки по учебным предметам в МБОУ «Гимназия №11» ). В журнал вы-

ставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизи-

рованные контрольные работы по итогам четверти, творческие работы, практические ра-

боты, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы и 

т.д. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого разви-

тия, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия).  

Объектами контрольно-оценочной деятельности являются: планируемые ре-

зультаты обучения в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП и адаптиро-

ванными рабочими программами, которые включают предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты обучения. 

Основными функциями являются: ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по ряду инте-

гративных показателей) обучающегося в случае согласия родителей (законных представи-

телей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организа-

цию и содержание программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной ра-
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боты может осуществляться с помощью мониторинговых 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 содержа-

ние и организацию.   

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекци-

онной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:  

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных осо-

бых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на уровне начального общего образования, проводится администрацией учреждения 

в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образова-

тельных достижений обучающихся.  Объектами оценки являются:  

а) сформированность предпосылок учебной деятельности (способность обучающе-

гося принимать требование учителя, удерживать учебную задачу; желание учиться, про-

являть самостоятельность и инициативность); 

б) уровень пространственного и зрительного восприятия, состояние моторики и  

зрительно-моторных координаций; 

в) соответствующий возрасту уровень развития устной речи; 

г) предпосылки овладения грамотой и математикой (определенный уровень разви-

тия звуковой культуры, умение сравнивать множества по количеству элементов, пред-

ставление о счете и др.). 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

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

диагностики являются предпосылкой для определения стратегии индивидуальнодиффе-

ренцированного подхода к обучению первоклассников с разным уровнем готовности к 

школе.  

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положи-

тельной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализа-

ции разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на 

уровне начального общего образования обучающегося с ТНР в соответствии с планируе-

мыми результатами освоения программы коррекционной работы.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 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, вос-

питывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы являет-

ся выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Осно-

вой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегра-

тивным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 
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влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только 

в учебнопознавательной деятельности, но и в повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обсле-

дование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в ор-

ганизацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики  индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один  из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики об-

разовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной дея-

тельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в це-

лом. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь- 

ных достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — 

это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обу- чения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы- 

вать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ- 

ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации теку- 

щей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать неза- 

висимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

Портфолио состоит из разделов, содержание которых определено «Положением о 

Портфолио ученика начальной школы». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Положение о Портфолио ученика начальной школы 

Критерии оценки 

Портфолио 

 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный 

лист, раздел 

«Мой мир» 

наличие информации по подраз-

делам, 

красочность оформления, пра-

вильность заполнения данных, эс-

тетичность, 

наличие фото 

- 5 баллов - индикатор 

полностью соответ- 

ствует требованиям; 

- 3 балла - незначи- 

тельные замечания 

Раздел «Моя учеба» правильность заполнения дан-

ных, эстетичность, 

наличие проектов, творческих работ 

- 5 баллов - от 5 и 

больше работ по каж- 

дому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы 

по каждому предмету; 

1 балл – менее 3 ра- бот 

по каждому пред- мету 

Раздел «Моя обще- 

ственная работа» 

наличие раздела, его оформление 1 балл 

Раздел «Мое наличие рисунков, фото объем- 1. 5 баллов – 
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творчество» ных поделок, творческих работ наличие от 5 и 

больше работ; 

2. 3 балла – коли-

чество работ состав-

ляет 3-4; 

3. 1 балл – недо-

статоч- ная информа-

ция о творчестве уче-

ника 

Раздел 

 «Мои достижения» 

Дипломы, по-

четные грамоты, 

грамоты 

благодарственные письма 

Школьный 

-победитель -3 балла 

- призѐр -2 балла 

-участник -1 балл 

Городской: 

-победитель – 4 балла 

-призѐр – 3 балла 

- участник – 2 балла 

Дистанционные 

Всероссийский 

-победитель – 5 бал- 

лов 

-призѐр – 4 балла 

- участник – 2 балла 

Международный 

-победитель – 6 бал- 

лов 

-призѐр – 5 баллов 

- участник – 3 балла 

Раздел «Отзывы и 

пожелания» 

наличие раздела, его оформле- 

ние 

1 балл 

«Дневник достиже-

ний» 

наличие материалов: 

–динамика результатов предметной 

обученности и формирования 

УУД; 

– активность участия и рост са-

мостоятельности в проектной дея-

тельности; 

– активность и результативность 

участия обучающихся во 

внеурочной деятельности (выстав-

ки, соревнования, конкурсы и т.д.; 

3 балла 

 

Оценка учебных проектов 

Оценивание учебных проектов в 1-ом классе 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп 

работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических про-

цессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Таким образом, оценивание младших школьников в течение первого года обу-

чения осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе. 

Каждый учебный проект обучающихся 1-х классов оценивается одной из но-

минаций данного списка. 

 

Критерии Номинац
ии 

Оформление «Красочный проект» 
 «Проект-фантазия» 
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 «Творческий проект» 

Содержание «Познавательный проект», 
 «Нужный проект» 
 «Проект-уникальность» 
 «Проект-эрудиция» 
 «Проект-открытие» 
 «Исследовательский проект» 
 «Памятный проект» 
 «Проект – уникальность» 
 «Лучший проект» 
 «Изобретательность» 
 «Забавный проект» 
 «Игровой проект» 

Оценивание выступления «Проект-сюрприз» 
 «Лучшая защита проекта» 

Оценивание учебных проектов в 2-ом классе 

Проектная деятельность обучающихся - высокомотивированная самостоятель-

ная поисково-познавательная деятельность учащихся, ориентированная на создание 

учебного проекта, выполняемого под руководством учителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач про-

ектной деятельности НОО. Индивидуальный проект обучающихся 2 классов оценива-

ется по следующим критериям: 

 

Критерии оценивания проекта Баллы 

 
Оформление 

проекта 

Рекомендуемый формат А4-А3; 1б 

Название проекта; 1б 

Автор проекта; 1б 

Наличие иллюстраций в проекте; 1б 

Аккуратность 1б 

Итого 5б 

 
Содержание 

проекта 

Соответствие теме проекта; 2б 

Тема раскрыта полностью; 1б 

Наличие оригинальных находок; 1б 

Логическое изложение материала 1б 

Итого 5б 

 
Выступление 

участников 

Грамматическая правильность речи; 1б 

Степень владения материалом; 1б 

Эмоциональность в представлении 1б 

Итого 3б 
 

Научился, узнал, использовал 2б 
 

Критерии выставления отметки 

баллы 5-
7 

8-11 12-
15 

отметка 3 4 5 

Оценивание учебных проектов в 3-4-ых классах 

В связи с увеличением требований в 3-4 классах критериев становится больше: 

актуальность темы; глубина и исследования; оригинальность решений; качество гото-

вого продукта; степень раскрытия темы во время презентации, ее убедительность. 

Индивидуальный проект в 3-4 классах оценивается по следующим критериям: 
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Критерии оценивания проекта Баллы 

Критерии 

оценивания 

оформления 

проекта 

Рекомендуемый формат А4-А3; 1б 

Название проекта; 1б 

Автор проекта; 1б 

Наличие иллюстраций в проекте; 1б 

Аккуратность 1б 

Итого 5б 

Критерии 

оценивания 

содержания 

проекта 

Содержание соответствует теме проекта; 1б 

Тема раскрыта полностью, замысел работы 
реализован; 

2б 

Грамотное оформление письменной работы в 
соответствии с правилами 

2б 

Итого 5б 

Критерии 

оценивания 

выступления 

участников 

Грамматическая правильность речи (речь гра-
мотная 
и безошибочная); 

1б 

Ученик читает текст; 1б 

Выступающий отлично владеет материалом, 
рассказывает своими словами; 

2б 

Соблюдение регламента выступления; 1б 

Автору удалось вызвать интерес у окружающих, 
соблюдение остановок в речи 

1б 

Ученик отвечает на вопросы, умеет вести 
дискуссию. 

1б 

Итого 7б 

Качество 

представ

ления 

проекта 

Ученик представил проект; 1б 

Продукт представлен хорошо, характер 
представления материала доступный, соответ-

ствует возрастным особенностям обучающегося, 

интересен для окружающих; 

3б 

Оригинальность подачи продукта; 1б 

Представление презентации в PowerPoint. 1б 

Итого 6 б 

Рефлексия Выводы по работе представлены неполно; 1б 

Выводы по работе представлены полно; 2б 

Рефлексия присутствует (я научился…, я 

узнал…,выводы полностью соответствуют 

теме и цели работы. 

2б 

Итого: 5б 

 

Критерии выставления 
отметки 

баллы 7-
10 

11-
23 

24-
28 

отметка 3 4 5 

Оценивание групповых творческих учебных проектов в 2-4-ых классов 

Любая проектная деятельность содержит творческий компонент, она ориен-

тирована на достижение чего- то нового, оригинального. В основе проектной деятель-

ности лежит исследование, а это всегда творчество. 

Реальный продукт проектной деятельности учащихся (изделие, макет, модель, 
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стенд, спектакль и т. д.). 

 

Критерии оценивания группового проекта  Баллы 

Критерии оценивания 

оформления проекта 

Рекомендуемый формат А4-А3; 1б 

Название проекта; 1б 

Автор проекта; 1б 

Наличие иллюстраций в проекте; 1б 

Аккуратность 1б 

Итого 5б 

Критерии оценивания 

выступления участников 

Представление 5б 

Ответы на вопросы 3б 
 Итого 8б 

Процесс работы над 

проектом (по 11 баллов) 

Творческий подход 3б 

Использование дополнительной литературы 1б 

Наличие плана работы и листа продвижения, 
самооценка 

2б 

Умение работать в группе 5б 

Итого 11 б 

 Итого 24 б 

 
Критерии выставления 

отметки 

баллы 9б -12б 13б - 19б 20б - 24б 

оценка 3 4 5 

 

Меньше 9 баллов – рекомендуется доработать проект. 

 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки и складывается из ре-

зультатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для получения общего образования следующего уровня (по русскому языку, матема-

тике, комплексной работы). 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучаю- 

щихся для получения основного общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

- особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность гимназии и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

 

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соот-

ветствует ООП НОО. 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

 

2.1.1. Общие положения 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования и разрабатываться на 

основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образо-

вания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

1). содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля; 

2). планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том чис-

ле внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3). тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифро-

вых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

2.1.2 Программы учебных предметов 

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

1. Учебный предмет «Русский язык» 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целе-

вые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, объѐм 

учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последова-

тельность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учѐте 

психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и 

индивидуализации с целью учѐта образовательных потребностей и интересов обучающих-

ся количество учебных часов может быть скорретировано за счѐт резервных уроков. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка» - 675 часов (5 часов 

в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах - по 170 ч. 

Содержание учебного предмета 
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 1 класс 

Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идѐт па-

раллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется от-

водить 9 часов в неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 

4 часа учебного предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность 

учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может состав-

лять от 

20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического 

курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. 

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление после-

довательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звуко-

вого состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графи-

ки. 

Буквы гласных как показатель твѐрдости - мягкости согласных звуков. Функции 

букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонация-

ми и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, акку-

ратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела меж-

ду словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание кото-

рых не расходится с их произношением. Приѐмы и последовательность правильного спи-

сывания текста. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 
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щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

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

предложения. 

Систематический курс Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глу-

хие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

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

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости соглас-

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

гласных звуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использова-

ние алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отра-

батываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в предложении; прописная буква в начале предложе-

ния и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки. 

 Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (озна-

комление). 

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

ного 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) 
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Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне органи-

зовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твѐрдых и мягких согласных звуков; 

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

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

- устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять призна-

ки сходства и различия; 

- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных зву-

ков; твѐрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий: 

- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

-выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфо-

графическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатыва-

емых в учебнике; 

- анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

- самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе обще-

ния нормы речевого этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога; 

- воспринимать разные точки зрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом 

и буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

- определять последовательность учебных операций при списывании; 

- удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабаты-

ваемый способ действия, соотносить цель и результат; 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о нали-

чии ошибки; 

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

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

еѐ достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участ-

ников совместной работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 
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2 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и 

мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

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

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные зву-

ки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ѐ, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости - мягкости согласные звуки. Парные и непарные 

по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - без-

ударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в сере-

дине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в нача-

ле слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование зна-

ния алфавита при работе со словарями. 

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

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

Орфоэпия 

Произношение звуков   и   сочетаний   звуков,   ударение   в   словах   в   соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпи-

ческого словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

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

ставление). 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. Призна-

ки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, одно-

коренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окон-

чания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные предлоги: 

в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое 

Синтаксис 

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

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

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

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со стро-

ки на строку (без учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетани-

ях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение пра-

вил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографиче-

ской задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографическо-

го словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самокон-

троль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

- разделительный мягкий знак; 

- сочетания чт, щн, нч; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

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

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

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

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рас-

сказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последова-

тельность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 

Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последо-

вательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе ин-

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

правильной интонации. 

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

вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способ-

ствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (род-
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ственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и разли-

чия; 

- сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

- устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обо-

значают; 

- характеризовать звуки по заданным параметрам; 

- определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

- находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

- ориентироваться в изученных сравнивать значение однокоренных (родственных) 

слов: указывать сходство и различие лексического значения; 

- понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой характе-

ристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий: 

- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

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

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для полу-

чения информации; 

- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

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

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

ставления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах наблюде-

ния за языковыми единицами; 

- строить устное диалогическое выказывание; 

- строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении зада-

ний по русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Совместная деятельность: 

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договаривать-
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ся, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с по-

мощью учителя); 

- совместно обсуждать процесс и результат работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат. 

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; соглас-

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

функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного). 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

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

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

ление). 

Состав слова (морфемика) 

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

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

ренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые слу-

чаи); 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 одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

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

ществительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужско-

го, женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, в ко-

тором употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по падежам 

и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существитель-

ные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн при-

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

Склонение имѐн прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в ре-

чи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

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

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по време-

нам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис 
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Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и ска-

зуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распро-

странѐнные и нераспространѐнные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без сою-

зов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимо-

сти от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

- разделительный твѐрдый знак; 

- непроизносимые согласные в корне слова; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне 

наблюдения); 

- безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

- раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулиро-

вать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координи-

ровать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

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

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

Ключевые слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изу-

чающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способ-

ствует работе над рядом метапредметных результатов. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- сравнивать грамматические   признаки   разных   частей   речи:   выделять   общие 

и различные грамматические признаки; 

- сравнивать тему и основную мысль текста; 

- сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять осо-

бенности каждого типа текста; 

- сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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



43 

- объединять имена существительные в группы по определѐнному грамматическо-

му признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 

группировки; 

- определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

- ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характе-

ристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий: 

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

- с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия 

по изменению текста; 

- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое ми-

ни-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов, подкреп-

лять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

- выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе пред-

ложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

- выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

- анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как ре-

зультата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

адекватные ситуации общения; 

- готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать после-

довательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому язы-

ку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения про-

межуточных шагов и сроков; 

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

образцы; 

- при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

ного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 

общего успеха деятельности. 
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4 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

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

Фонетика и графика 

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

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения зву-

ков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного рус-

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правиль-

ного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи сино-

нимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

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

Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомле-

ние). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных 

на - мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); имена существитель-

ные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во множественном чис-

ле. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

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

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

Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, еѐ значение 

(повторение). 

Синтаксис 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и не-

восклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторе-

ние 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: сложно-

сочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терми-

нов). 

Орфография и пунктуация 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; раз-
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личные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и при-

менение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

- безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а 

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

- безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

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

числа; 

- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными сою-

зами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюде-

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

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации уст-

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

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письменной речи. 

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

ный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвѐртом классе спо-

собствует работе над рядом метапредметных результатов. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличаю-

щихся грамматическими признаками; 

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

- объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, 

спряжение); 

- объединять предложения по определѐнному признаку, самостоятельно устанавли-

вать этот признак; 

- классифицировать предложенные языковые единицы; 

- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий: 

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выби-

рать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (зву-

ко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, ми-
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ни-исследования); 

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

основе предложенного алгоритма; 

- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

- выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочника-

ми в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; нахо-

дить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

- соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникацонной сети «Интернет»; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

- строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

ления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

- предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учеб-

ные действия для преодоления ошибок; 

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

- оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неѐ; 

- адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

- 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, пони-

мание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 
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- осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

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

уроках русского языка; 

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

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

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в текстах, с которы-

ми идѐт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственное воспитание: 

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

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жиз-

ненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с ис-

пользованием 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); 

эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

- физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого эти-

кета и правил общения; 

трудовое воспитание: 

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

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

личным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идѐт работа на уроках русского языка; 

экологическое воспитание: 

- 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 первона-

чальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира; 

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

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

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языко-

вых единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 
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- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе пред-

ложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе 

с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языко-

вых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информа-

цию; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языко-

вым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объ-

екта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесо-

образный (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое ми-

ни-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

вания); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

- прогнозировать возможное   развитие   процессов,   событий   и   их   последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения за-

прашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-

цию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, спра-

вочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, закон-

ных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

цию в соответствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информа-

ции. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного зада-
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ния; 

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

ления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографиче-

ских ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделе-

нию, характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить ор-

фографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объ-

ективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществле-

нии совместной деятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

- вычленять звуки из слова; 

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

звук [й’] и гласный звук [и]); 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 

- различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

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

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

конце слова; 

- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последова-

тельности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

- писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в пред-

ложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 

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

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

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

слов в орфографическом словаре учебника); 
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- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объѐмом не более 25 слов; 

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

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

шением; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать прослушанный текст; 

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

ции и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

- находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдений; 

- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- осознавать язык как основное средство общения; 

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

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

звонкости/глухости; 

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

со стечением согласных); 

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

учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

- находить однокоренные слова; 

- выделять в слове корень (простые случаи); 

- выделять в слове окончание; 

- выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

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

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

лать?» и другие; 

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

кие?»; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

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

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

ные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографиче-

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

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами суще-

ствительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объѐмом не более 50 слов; 

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

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

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения 

на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правиль-

ной интонации; 

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

письменно (1-2 предложения); 
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- составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

- определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

- писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации; 

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

данным параметрам; 

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

крибирования); 

- определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; уста-

навливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций 

букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать одно-

коренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

- распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- определять значение слова в тексте; 

- распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существи-

тельные с ударными окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род, число, падеж; 

- изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном чис-

ле) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

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

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 

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

шем времени - по родам; 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

- различать предлоги и приставки; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

- распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые соглас-

ные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце 

имѐн существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

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

правописания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
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- понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

- формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) инфор-

мации простые выводы (1-2 предложения); 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений 

на определѐнную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 
правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложе-

ния), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использова-

нием норм речевого этикета; 

- определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, сино-

нимов, союзов и, а, но); 

- определять ключевые слова в тексте; 

- определять тему текста и основную мысль текста; 

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

ложений их смысловое содержание; 

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

- писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

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

- объяснять роль языка как основного средства общения; 

- объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции и языка межнационального общения; 

- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культу-

ры человека; 

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

нике алгоритмом); 

- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным сло-

вам антонимы; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; со-

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

- устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изу-

ченного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

- устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять граммати-

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

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части ре-

чи; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

- различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 
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однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

- разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложе-

ния без называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предло-

жения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

- применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые глас-

ные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные па-

дежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, 

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

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

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

ственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; без-

ударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

- правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные  ошибки на изучен-

ные 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 предложе-

ний), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо-

действия; 

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

кретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления 

и другие); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

- корректировать порядок предложений и частей текста; 

- составлять план к заданным текстам; 

- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

- осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

- осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять озна-

комительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Обучение грамоте 

 

№ Наименование разделов, 

темы 

Кол-во 

часов 

ЭОР* 

Обучение грамоте 

1 Слово и предложение 5 Учи.ру 
Яндекс.Учебник 
РЭШ 

2 Фонетика 23 
3 Письмо.  Орфография и пунк- 70 
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туация Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 4 Развитие речи 2 
 Итого 100  

Систематический курс 

№ Наименование разделов, 

темы 

Кол-во часов ЭОР* 

Русский язык 

  1 Общие сведения о языке 1 Учи.ру 
Яндекс.Учебник 
РЭШ 
Библиотека ЦОК 

  2 Фонетика 4 
  3 Графика 4 

4 Лексика и морфология 12 
5 Синтаксис 5 
6 Орфография и пунктуация 14 
7 Развитиеречи 10 
8 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

 

 Итого 50 
 Резерв 15ч 
 Итого 65  

2 класс 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

  

1 

Общие сведения о языке 1 Учи. Ру 
Яндекс-учебник 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 
  
2 

Фонетика и графика 6 

  
3 

Лексика 10 

4 Состав слова (морфемика) 14 
5 Морфология 19 
6 Синтаксис 8 
7 Орфография и пунктуация 50 
8 Развитие речи 30 
9 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

 

 Резерв 32 
 Итого 170 

3 класс 

№ Наименование разделов, 

темы 

Кол-во часов ЭОР

* 

  1 Сведения о языке 1 Учи. Ру 
Яндекс-Учебник 
РЭШ 
Библиотека ЦОК 

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

  2 Фонетика и графика 2 
  3 Лексика 5 

4 Состав слова (морфемика) 9 
5 Морфология 43 
6 Синтаксис 13 
7 Орфография и пунктуация 50 
8 Развитие речи 30 
9 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

 

 Резерв 17 
 Итого 170 
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4 класс 

№ Наименование разделов,  

темы 

Кол-во часов ЭОР* 

  

1 

Сведения о языке 1 Учи. Ру 
Яндекс-Учебник 
РЭШ 
Библиотека ЦОК 

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

  
2 

Фонетика и графика 2 

  
3 

Лексика 5 

4 Состав слова (морфемика) 5 
5 Морфология 43 
6 Синтаксис 16 
7 Орфография и пунктуация 50 
8 Развитие речи 30 
9 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

 

 Резерв 18 
 Итого 170 

 

2. Учебный предмет «Литературное чтение» 
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного чи-

тателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства само-

образования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повсе-

дневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произ-

ведение. 

Освоение программы по учебному предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 часов: 100 часов 

учебного предмета «Русский язык» и 80 часов учебного предмета «Литературное чтение» 

Содержание курса «Литературное чтение», реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено в Федеральной рабочей программе учебного предмета «Русский язык»). По-

сле периода обучения грамоте начинается раздельное изучение учебных предметов «Рус-

ский язык» и «Литературное чтение», на учебный предмет «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2 - 4 классах по 136 часов (4 

часа в неделю в каждом классе). 

Резервные часы по каждому разделу позволяют дополнить содержание обучения в 

соответствии с потребностями и способностями обучающихся. 

Последовательность тематических блоков в каждом классе носит рекомендатель-

ный характер и может быть изменена для обеспечения возможности реализации диффе-

ренциации содержания с учѐтом образовательных потребностей и интересов обучающих-

ся. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятель-

ности, круг чтения, творческая деятельность. 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие тек-

ста произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырѐх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и раз-

личия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последователь-

ность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение 

сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в 
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русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нрав-

ственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и те-

терев», 

«Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский «Петух 

и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): че-

му посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рас-

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

Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева и 

других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заго-

ловка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осозна-

ние нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

кому», 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 выбо-

ру). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произве-

дений о природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А. К. Толстого, А. Н. 

Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: 

звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нрав-

ственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произ-

ведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных ма-

лых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспи-

тания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, сред-

ство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) - герои 

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и живот-

ных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: худо-

жественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

Томку», М.М. Пришвина «Ёж», Н.И. Сладкова «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, А. В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство люб-

ви как привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близ-

ким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е. А. Благинина «Посидим в тишине», А. Л. Барто 

«Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в про-

изведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В.Лунин «Я видел чуло», Б.В. За-

ходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, 

что книга 

- источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

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

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевти-

ческом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведе-

ния; 

- понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

- ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), 

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

- различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

- анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность собы-

тий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную 

оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

- сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

- понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, раз-

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

- соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, ко-

торые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

- читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

- участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

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

проблеме; 

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

предложенный план; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

сказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

- понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

- проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

- с помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность способствуют формированию умений: 

- проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

- проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответ-

ственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

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

произведений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и других). Патриотиче-
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ское звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нрав-

ственно- этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголов-

ка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в 

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

других). 

Произведения для чтения: И.   С.   Никитин   «Русь»,   Ф.   П.   Савинов   «Роди-

на», А. А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль 

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

счѐт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

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

жение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

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

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

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

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 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). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, кото-

рое создаѐт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников 

(на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и 

других) и музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и другие). 

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

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

сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. 

Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в 

лесу», С.А. Есенин «Поѐт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

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

В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль про-

изведения (идея). Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характе-

ристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две посло-

вицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На 

горке»,«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным» и другие (по выбору). 

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

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимо-

помощи в произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания про-

изведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказ-

ка рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. 

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 
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О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не ме-

нее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. Ча-

рушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и других). Отра-

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

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художе-

ственном и научно- познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, про-

заические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толсто-

го). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Биан-

ки. 

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

«Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утѐнок», В.Д. Бе-

рестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», 

С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и де-

тей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нрав-

ственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уваже-

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

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Са-

лют» и другое (по выбору). 

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

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

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

тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания про-

изведения. 

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 литерату-

рой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тема-

тические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевти-

ческом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведе-

ния (без отметочного оценивания); 

- сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведе-

ния устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

- характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

- анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последова-

тельность событий (действий) в сказке и рассказе; 
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- анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

- соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

- ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, ката-

логу на основе рекомендованного списка; 

- по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему 

и содержание книги; 

- пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

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

полнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную 

тему; 

- пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

- описывать (устно) картины природы; 

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

- участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных про-

изведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

- оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

- удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста; 

- контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

- проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствуют формированию умений: 

- выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

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

общий результат работы. 

3 класс 

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

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

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, нрав-

ственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотвор-

ных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нрав-

ственно- этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции кар-

тин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности 

при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

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

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (от-

рывки) и другое (по выбору). 

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

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знаком-

ство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравствен-

ная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: ис-

пользование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 
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Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные по-

мощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. 

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

жение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

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

сание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народ-

ный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра 

былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя 

(где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как герои-

ческого песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллю-

страции 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, эпи-

тет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтано-

виче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приѐм повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, вол-

шебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А. С. 

Пушкина. 

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

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

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

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

деть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов великий русский бас-

нописец. 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 вино-

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

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков. Лири-

ческие произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в про-

изведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет, А. Н. Майков, Н. А. Некрасов, А. А. Блок, С. А. Есенин, И. А. Бунин, А. П. Чехов, К. 

Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, еѐ выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительно-

сти лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произве-

дениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

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

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

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

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толсто-

го: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трѐх произведений). Рассказ как повествова-

ние: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (компози-

ция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различ-

ные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

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

и ругие. Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

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

гих. 

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

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

колов- Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбо-

ру). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отно-

шения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не 

менее четырѐх произведений): 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 «Бар-

сучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш», А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька» и другое (по выбору). 

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

ские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художе-

ственного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и харак-

тера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских де-

тей, дети на войне (произведения по выбору двух-трѐх авторов). Основные события сюже-

та, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся 

в военное время. 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмори-

стического произведения. Средства выразительности текста юмористического содержа-

ния: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): 

М.М. Зощенко, Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

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

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

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов по выбо-

ру): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности автор-

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

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

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

феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литерату-

рой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности чи-

тательской деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (об-

ложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знаком-

ство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных 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 доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихо-

творные произведения (без отметочного оценивания); 

- различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и ав-

торские произведения; 

- анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

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

зод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 
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- конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последо-

вательность; 

- сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произ-

ведения одного жанра, но разной тематики; 

- исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

- сравнивать информацию словесную (текст), графиче-

скую/изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

- подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобра-

зительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять анно-

тацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

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

роям произведения; 

- формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

- выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

- сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

- оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

- выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствуют формированию умений: 

- участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсцениро-

вать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере еѐ исполнения в соответствии с общим замыслом; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 класс 

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

в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырѐх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовско-

го, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной 

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

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

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое про-

шлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на при-

мере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

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

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

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

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

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная куль-

тура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкаль-
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ный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художе-

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

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

волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по темати-

ке, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

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

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

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

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

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

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

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

цикла об Илье Муромце, Алѐше Поповвиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литератур-

ные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшеб-

ные помощники, язык авторской сказки. 

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

гатырях», «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. Тол-

стого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трѐх). Развитие со-

бытий в басне, еѐ герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение 

басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толсктой «Стрекоза и муравье» и другие. 

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

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

тет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как эле-

мент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в сти-

хотворениях М. Ю. Лермонтова. 

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

Люблю тебя как сын…» и другие. 

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

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

С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

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

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

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

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

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

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

тынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и 

другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произве-

дениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Ре-

продукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

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

дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» (от-

рывки) и другие (по выбору). 
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Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произведений): рассказ 

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

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании расска-

за, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особен-

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

ста- 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 жи-

вотных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трѐх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К. Г. Пау-

стовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и другие. 

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

ка», С.А Есенин «Лебѐдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие 

(по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и заняти-

ях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее 

трѐх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и 

других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

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

«Детство Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литера-

туры и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произ-

ведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Дра-

гунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические про-

изведения в кино и театре. 

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

дения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дому» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных пи-

сателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж 

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные 

главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литерату-

рой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, ху-

дожественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

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

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, 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 до-

ступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведе-

ния (без отметочного оценивания); 

- читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понимания и запо-

минания текста; 

- анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавли-

вать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

- характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

- сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоя-

тельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или анало-

гии); 

- составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и вос-

станавливать нарушенную последовательность; 

- исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

- использовать справочную информацию для получения дополнительной информа-

ции в соответствии с учебной задачей; 

- характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, преди-

словие, иллюстрации, примечания и другое); 

- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять анно-

тацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

- соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать во-

просы к учебным и художественным текстам; 

- пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

- рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произве-

дениях; 

- оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; 

- использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведе-

ний; 

- сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

- понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

- определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

- оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения передачи настро-

ения, особенностей произведения и героев; 

- осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать при-

чины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоя-

щей 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 деятельно-

сти, оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» до-

стигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 
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позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения про-

граммы предмета «Литературное чтение» отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к обще-

ственным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приоб-

ретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

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

ние естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, прояв-

ление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и 

анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художе-

ственных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопле-

ния и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

- неприятие любых   форм   поведения,   направленных   на   причинение   физиче-

ского и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

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

народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятель-

ности; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

- неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного обра-

за, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жиз-

ненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии сред-

ствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
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юбознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художе-

ственной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведе-

ние и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать произ-

ведения по темам, жанрам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), вос-

станавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков ге-

роев; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное   развитие   процессов,   событий   и   их   по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации; 

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

согласно заданному алгоритму; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно- ком-

муникационной сети «Интернет»; 

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

цию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

ления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в раз-

личных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, нахо-

дить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов; 

- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми сло-

вами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и сло-

гов доступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творче-

ства) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные 

и литературные), рассказы, стихотворения); 

- понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литератур-

ные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста; 
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- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последователь-

ности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предло-

женный план; 

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

- составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

- сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другому (не менее 3 

предложений); 

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом ре-

комендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различ-

ных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии 

с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, по-

исковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных про-

изведений; 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведе-

ния в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма); 

- понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отве-

чать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

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

цы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворе-

ния, басни); 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

- описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) ге-

роя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать вза-

имосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведе-

ния по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его по-

ступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии; 

- 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, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, ин-

сценировать небольшие эпизоды из произведения; 
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- составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не ме-

нее 5 предложений); 

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

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллю-

страциям, предисловию, условным обозначениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу для получения дополнительной информа-

ции в соответствии с учебной задачей. 

3 класс 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и ху-

дожественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отраже-

ние 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 выбо-

рочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведе-

ния в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпиче-

ского; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/ прочи-

танного 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 вол-

шебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулиро-

вать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведе-

ния, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номи-

нативный, цитатный); 

- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам геро-

ев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между по-

ступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопо-

ставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

рой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смыс-

ловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пункту-

ационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 
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- пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от ли-

ца героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглав-

ление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный перечень. 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всесторон-

него 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 чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творче-

ства: формировать собственный круг чтения; 

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо-

рочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведе-

ния в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;  

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпиче-

ского; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблем-

ные) 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 вол-

шебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

- соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные ха-

рактеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувства-

ми героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному крите-

рию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 
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чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи собы-

тий, явлений, поступков героев; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; 

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

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

рой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смыс-

ловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, об-

раз); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литератур-

ного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста; 

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

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказ-

чика, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, ин-

сценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглав-

ление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу, электронные образовательные и информа-

ционные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях кон-

тролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учеб-

ной задачей. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Обучение грамоте 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы Количество 

часов 

ЭОР 

1 Развитие речи 4 Учи.ру 
Яндекс.Учебник 
РЭШ 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фонетика 4 

3 Чтение 72 

 Итого 80  

Системный курс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы Количество 

часов 

ЭОР 

1 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 

6 Учи.ру 
Яндекс.Учебник 
РЭШ 2. Произведения о детях и для детей 9 
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3 Произведения о родной природе 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 4 Устное народное творчество–малые 

фольклорные жанры 

4 

5 Произведения о братьях наших 

меньших 

7 

6 Произведения о маме 3 

7 Фольклорные и авторские произведе-

ния о чудесах и фантазии 

4 

8 Библиографическая культура (работа 

с детской книгой) 

1 

9 Итого 40 

 Резерв 12  

 Итого 52  

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

ЭОР 

1. Произведения о нашей Родине 6 Учи.ру 
Яндекс.Учебник 
РЭШ 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

 

2. Фольклор (устное народное творче-

ство) 

16 

3. Звуки и краски родной природы в 

разные времена года(осень) 

8 

4. Произведения о детях и дружбе 12 

5. Мир сказок 12 

6. Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (зима) 

12 

7. Произведения о братьях наших 

меньших 

18 

8. Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (весна, лето) 

18 

9. Произведения о близких, о семье 13 

10. Зарубежная литература 11 

11. Библиографическая культура (работа 

с детской книгой и справочной лите-

ратурой) 

2 

12 Резерв 8 

 Итого 136  

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы Кол-во часов  ЭОР 

1 Произведения о Родине и еѐ исто-

рии 

6 Учи.ру 
Яндекс.Учебник 
РЭШ 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное твор-

чество) 

16 

3 Творчество И.А. Крылова 4 

4 Творчество А.С. Пушкина 9 

5 Картины природы в произведени-
ях поэтов и писателей XIX века 

8 

6 Творчество Л.Н. Толстого 10 

7 Литературная сказка 9 

8 Картины природы в произведени-
ях поэтов и писателей XX века 

10 

9 Произведения о взаимоотношени-
ях человека и животных 

16 

10 Произведения о детях 18 
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11 Юмористические произведения 6 

12 Зарубежная литература 10 

13 Библиографическая культура (ра-
бота с детской книгой и справоч-
ной литературой) 

4 

14 Резерв 10 

 Итого 136  

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы Кол-во часов  ЭОР 

1 Произведения о Родине, 

о героических страницах 

истории 

12 Учи.ру 
Яндекс.Учебник 
РЭШ 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

 

2 Фольклор (устное народное твор-

чество) 

11 

3 Творчество И.А. Крылова 4 

4 Творчество А.С. Пушкина 12 

5 Творчество М.Ю. Лермонтова 4 

6 Литературная сказка 9 

7 Картины природы в творчестве по-

этов и писателей ХIХ века 

7 

8 Творчество Л.Н. Толстого 7 

9 Картины природы в творчестве по-

этов и писателей ХХ века 

6 

10 Произведения о животных и род-

ной природе 

12 

11 Произведения о детях 13 

12 Пьеса 5 

13 Юмористические произведения 6 

14 Зарубежная литература 8 

15 Библиографическая культура (ра-

бота с детской книгой и справоч-

ной литературой) 

7 

16 Резерв 13 

 Итого 136  

 

Образовательная область «Иностранный язык» 

3. Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 

Программа по-иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приори-

теты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сфор-

мулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения во 2 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». 

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. 

Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведе-
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ния детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной стра-

ны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, зна-

комство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по-

здравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение факти-

ческой информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературно-

го персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с понимани-

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредован-

ном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определе-

ние основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с исполь-

зованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языко-

вой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-

ваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллю-

страций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лич-

ного характера. 

Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в пред-

ложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изу-

чаемого языка. 
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Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с 

днѐм рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звон-

ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―г‖ (there is/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, по-

будительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; со-

гласных; основных звукобуквенных сочетаний. Выделение из слова некоторых звукобук-

венных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (напри-

мер, 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 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных морфоло-

гических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утверди-

тельной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные 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.), состав-

ным 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 por-

ridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных (общий и специальный вопро-

сы) 

предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 
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cat? - Yes, I have. /No, I haven’t. What have you got?). 

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

ния (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли с именами существительными 

(наиболее распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключе-

ния (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 (с однородными членами). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

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

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

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значе-

ние незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

 157.7. Содержание обучения в 3 классе. 

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. Вы-

ходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

 Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, зна-

комство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по-

здравление; извинение; 

диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной дея-

тельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение факти-

ческой информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературно-

го персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 
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Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основ-

ного содержания прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с понимани-

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредован-

ном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определе-

ние основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с исполь-

зованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-

ваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллю-

страций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера. 

Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображе-

но. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днѐм рожде-

ния, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв англий-

ского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглу-

шения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее ―г‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, 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 глас-
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ных в третьем типе слога (гласная + г); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в со-

кращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существи-

тельных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, 

усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числи-

тельных 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 и употребление в устной и письменной речи родственных слов с ис-

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числитель-

ных -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 существи-

тельными (much/many/a lot of). 

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

ные местоимения (this - these; that - those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в по-

вествовательных 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 поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
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детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного горо-

да/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основ-

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте за-

прашиваемой информации. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Лю-

бимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (го-

род, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримеча-

тельности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персо-

нажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение раз-

говора (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, веж-

ливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение факти-

ческой информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержа-

ния речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного за-

дания. 

Аудирование. 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербаль-
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ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение вы-

делять запрашиваемую информацию фактического характера с использованием иллю-

страций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-

ваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллю-

страций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, со-

держащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера, 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 коммуникатив-

ной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днѐм рожде-

ния, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звон-

ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―г‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 
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служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + г); согласных; основных звукобуквенных сочета-

ний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двуслож-

ных и многосложных словах. 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препина-

ния: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексиче-

ских 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 ис-

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование существи-

тельных 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 и употребление в устной и письменной речи изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций английского языка. 

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

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

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 исключе-

ния: 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 поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

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

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (назва-

ния стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основ-

ные достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значе-

ние незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. 
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Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основ-

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте за-

прашиваемой информации. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения программы по-иностранному (английскому) язы-

ку на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

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 ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений; духовно-нравственное воспитание: признание 

индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжела-

тельности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям; эстетическое воспитание: 

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; фи-

зическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; трудовое воспита-

ние: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессия; экологическое воспитание: береж-

ное отношение к природе; неприятие действий, приносящих вред природе; ценности 

научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль-

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: сравнивать объекты, уста-

навливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; определять суще-

ственный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопас-

ности при поиске информации в Интернете; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

ния. 

У обучающегося будут сформированы 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 умения самоконтроля как части регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ до-

стижению: 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 использованием предложенного об-

разца. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на приме-

нение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих - речевой, языковой, социокуль-

турной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по-иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зритель-

ные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принято-

го в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседни-

ка); 

создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз 

в рамках изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых 

слов, вопросов. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демон-

стрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм 

текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фоне-

тически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озву-

чивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 
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правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникатив-

ные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопроси-

тельные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения, с началь-

ным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (Не 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 Гш Dima, I’m eight. Гт fine. 

Гт 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 наклоне-

ние: побудительные предложения в утвердительной форме 

(Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got... Have you got...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

can/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride а bike.); 

сап для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, опреде-

лѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи упо-

требления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число су-

ществительных, 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 местоиме-

ния this - these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числи-

тельные (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 од-
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нородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого эти-

кета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рож-

дения, 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 по отдельным темам программы по-иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и 

(или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зри-

тельными опорами (объѐм монологического высказывания - не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с ис-

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания тек-

ста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демон-

стрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения - до 130 

слов). 

Письмо: 

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

возраст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + г); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в одно-

сложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 
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правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный 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, освоен-

ных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спо-

собов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосло-

жения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложе-

ния в отрицательной 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 неправиль-

ные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в при-

тяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие коли-

чество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usu-

ally, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоиме-

ния that - those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные место-

имения 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 числи-

тельные (13-100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1-30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления дви-

жения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, 

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

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рожде-

ния, 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 по отдельным темам программы по-иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 
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Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4-5 реплик со сто-

роны каждого собеседника); 

вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и 

(или) ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объѐме не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках темати-

ческого содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания - не менее 

4-5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своѐ отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зри-

тельными опорами в объѐме не менее 4-5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4-5 

фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догад-

ки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демон-

стрируя понимание прочитанного; 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения - до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя не сплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) 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 другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объ-

ѐм 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 соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
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Лексическая сторона речи: 

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

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

ных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спо-

собов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -1st: teacher, actor, artist), слово-

сложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специ-

альный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы дол-

женствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоиме-

ние по; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прила-

гательных (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, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тема-

тики. 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1. Мир моего «я». Знакомство. Приветствие, 

знакомство. 

Моя семья. 

Мой день рождения. 

Моя любимая еда 

25  Учи.ру 

РЭШ 

 

2. Мир моих увлечений. 

Любимый цвет, игрушка. 

Любимые занятия. 

Мой питомец. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке) 

20  

3. Мир вокруг меня. 

Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село) 

15  

 

4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

Названия родной страны и страны/стран 

8 
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изучаемого языка, их столиц. 

Произведения детского фольклора. Лите-

ратурные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество) 

 Итого: 68  

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы Количество часов ЭОР* 

1 Мир моего «я». 

Моя семья.  Мой день   

рождения.  Моя любимая еда.    

Мой день (распорядок дня) 

 

14   

13 

Учи.ру 

РЭШ 

2 Мир моих увлечений. Любимая игрушка, 

игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день (в цирке, 

в зоопарке, в парке). Каникулы.  

13 

3 Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, 

дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село.) Дикие и домашние 

животные. Погода. (месяцы). 

17 

4 Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и ин-

тересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи дет-

ских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

16 

 Итого: 68  

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1 Мир моего «я». Моя семья. Мой день рож-

дения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанно-

сти). 

12 Учи.ру 

Кахут.ру 

РЭШ 

2 Мир моих увлечений. Любимая игрушка, 

игра. Мой питомец. Любимые занятия. За-

нятия спортом. Любимая сказ-

ка/история/рассказ. Выходной день (в цир-

ке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

16 

3 Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои 

друзья, их внешность и черты характера. 

Моя малая родина (город, село). Путеше-

ствия. Дикие и домашние животные. Пого-

да. Времена года (месяцы). Покупки 

(одежда, обувь, книги, основные продукты 

питания).  

25 
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4 Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка.  

Их столицы, основные достопримечатель-

ности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персо-

нажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

15 

 Итого: 68  

 

Образовательная область «Математика и информатика» 

4. Учебный предмет «Математика» 

 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной ра-

бочей программе воспитания. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено раздела-

ми: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Простран-

ственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Содержание обучения в 1 классе. 

Числа и величины. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предме-

тов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

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

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и еѐ измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, ре-

зультатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образ-

цу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач 

в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, от-

резка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. 

Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

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

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

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

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 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-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учеб-

ных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
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универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

находить 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 счете. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью раз-

личных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие дей-

ствия общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; комментировать ход сравнения двух объек-

тов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение ве-

личин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; различать и использовать 

математические знаки; строить предложения относительно заданного набора объектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие дей-

ствия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; действовать в 

соответствии с предложенным образцом, инструкцией; проявлять интерес к проверке ре-

зультатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возник-

шей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения дей-

ствия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 

парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной деятельно-

сти: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно разрешать кон-

фликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Числа и величины. 

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

венства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Раз-

ностное 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 компо-

нентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычис-

ления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 
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вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь ком-

понентов 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 скоб-

ками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи. 

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

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчѐт-

ные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколь-

ко раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достовер-

ность, 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. Изоб-

ражение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного прямо-

угольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация. 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математиче-

ских объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по задан-

ному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, гео-

метрических фигур, объектов повседневной жизни. 

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

ные, пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. Кон-

струирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информа-

ции, представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика де-

журств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажѐрами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсаль-

ных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регу-

лятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

щем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фи-

гуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим содержани-
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ем); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержа-

щем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинатор-

ных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по об-

разцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситу-

ации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отноше-

ния; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свой-

ством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное распо-

ложение геометрических фигур; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с ма-

тематическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения дей-

ствия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуж-

дать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, подготавливать презентацию (устное выступление) решения или отве-

та; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продол-

жительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, изме-

рений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Числа и величины. 

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

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы - грамм), соотношение между килограммом и граммом, от-
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ношения «тяжелее-легче на...», «тяжелее-легче в..». 

Стоимость (единицы - рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле 

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

ситуации. 

Время (единица времени - секунда), установление отношения «быстрее-медленнее 

на...», «быстрее-медленнее в..». Соотношение «начало, окончание, продолжительность со-

бытия» в практической ситуации. 

Длина (единицы длины - миллиметр, километр), соотношение между величинами в 

пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия. 

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

личное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисле-

ния (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, исполь-

зование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислени-

ях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содер-

жащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на пони-

мание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(«больше-меньше на...», «больше меньше в..»), зависимостей («купля-продажа», расчѐт 

времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по дей-

ствиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного ре-

зультата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической си-

туации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вы-

числение площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация. 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представлен-

ной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (напри-

мер, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, до-

полнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схе-

ма, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 
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доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использо-

вание алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуа-

ции; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбран-

ному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диа-

грамме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установле-

ния и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимо-

стей; 

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 са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 

выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину, массу, время); 
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договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в за-

данное число раз. 

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

Единицы массы и соотношения между ними: - центнер, тонна. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

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

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 

000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число 

в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск зна-

чения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Про-

верка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи. 

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

ставление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объѐм работы), купли-продажи (цена, количе-

ство, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на уста-

новление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, 

расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям 

с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданно-

го радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐх прямоугольников (квадра-

тов). 

Математическая информация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объек-

те (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литерату-

ре, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электрон-

ными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, об-
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разовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образова-

ния). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учеб-

ных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни-

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест-

ной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в вы-

сказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вы-

числения, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

находить модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отре-

зок заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям за-

дачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (элек-

тронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диа-

грамме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интер-

нет (в условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения выво-

да, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изучен-

ных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; находить, ис-

правлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, рас-

пределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказа-
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тельств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с вели-

чинами (составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и покупки, прибли-

жѐнная оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температу-

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

вании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения программы по мате-

матике на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и норма-

ми 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 ситу-

ациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдви-

гать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способ-

ность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответствен-

ность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности приме-

нения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения пред-

ложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: устанавливать 

связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», «причина-

следствие», протяжѐнность); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, клас-

сификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов кур-

са математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, характеризо-

вать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вари-
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антов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

формацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, табли-

цу, диаграмму, другую модель); 

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

ровать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математиче-

ской 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, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), ин-

струкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформи-

рованные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие дей-

ствия самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; пла-

нировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагае-

мых в процессе обучения. 

162.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие дей-

ствия самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и при 

необходимости корректировать способы действий; находить ошибки в своей работе, уста-

навливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, допол-

нительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристи-

ку. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами груп-

пы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вари-

антов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска дока-

зательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупре-

ждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать различные объекты, устанавливать 

порядковый номер объекта; находить числа, большие или меньшие данного числа на за-

данное 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 вычи-

тания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; различать число и 

цифру; 

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 закономерно-

сти в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное 

или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на 

две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

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 выраже-

ния (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в преде-

лах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 - уст-

но и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умноже-

ния; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведе-

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

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сан-

тиметр, 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 ни-

ми соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать от-

вет; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; на бу-

маге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или 

угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; выполнять измере-

ние длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из 

двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

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

«все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; находить 

общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фи-

гур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); пред-
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ставлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении гео-

метрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); находить модели гео-

метрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие сужде-

ние, ответ; составлять (дополнять) текстовую задачу; проверять правильность вычисле-

ния, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

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 - уст-

но, 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 дей-

ствия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; использовать при 

выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секун-

да), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, опре-

делять продолжительность события; 

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

между ними соотношение «больше или меньше на или в»; называть, находить долю вели-

чины (половина, четверть); сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умно-

жение и деление величины на однозначное число; 

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

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ ре-

шения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадра-

та); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; 

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

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; классифицировать объек-

ты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, 

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

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простей-

шие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять дей-

ствия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 
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результаты по отдельным темам программы по математике: читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать многозначные числа; находить число большее или меньшее данного 

числа на заданное число, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 

с многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно), умножение и деле-

ние 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), содержа-

щего 2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по кри-

териям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помо-

щью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; использовать единицы величин при решении задач (длина, 

масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, ми-

нута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (ки-

лометр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, вре-

менем и объѐмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпе-

ратуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных 

сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

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

личин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и пись-

менные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оце-

нивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покуп-

ка товара, определение времени, выполнение расчѐтов), в том числе с избыточными дан-

ными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить раз-

личные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окруж-

ность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным од-

ному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реаль-

ных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в пред-

метах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в прак-

тических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 
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составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; выбирать рациональное 

решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, темы Кол-во часов  ЭОР 

1 Числа и величины 27 Учи.ру 

Яндекс учеб-

ник 

Библиотека 

ЦОК 

РЭШ 

2 Арифметические действия 40 

3 Текстовые задачи 16 

4 Пространственные отношения и геометриче-

ские фигуры 

20 

5 Математическая информация 15 

6 Повторение пройденного материала 14 

 Итого 132  

2 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

ЭОР 

1 Числа и величины 19 Учи.ру 

Яндекс учеб-

ник 

Библиотека 

ЦОК 

РЭШ 

2 Арифметические действия 56 

3 Текстовые задачи 11 

4 Пространственные отношения и геометриче-

ские фигуры 

19 

7 Математическая информация 14 

8 Повторение пройденного материала 17 

 Итого 136  

3 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

ЭОР 

1 Числа и величины 18 Учи.ру 

Яндекс учеб-

ник 

Библиотека 

ЦОК 

РЭШ 

2 Арифметические действия 47 

3 Текстовые задачи 23 

4 Пространственные отношения и геометриче-

ские фигуры 

22 

5 Математическая информация 15 

6 Повторение пройденного материала 11 

 Итого 136  

4 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, темы Кол-во часов  ЭОР 

1 Числа и величины 23 Учи.ру 

Яндекс учеб-

ник 

Библиотека 

ЦОК 

РЭШ 

2 Арифметические действия 37 

3 Текстовые задачи 20 

4 Пространственные отношения и геометриче-

ские фигуры 

20 

5 Математическая информация 15 

6 Повторение пройденного материала 21 

 ИТОГО 136  

 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

5.Учебный предмет «Окружающий мир» 
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Федеральная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования составлена на основе на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Общее количество часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир» - 270 

часов (2 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. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками - учѐба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. До-

машний адрес. 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего насе-

лѐнного пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, крат-

кое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. 

Части растения (название, 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 дру-

гие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних пи-

томцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприбора-

ми, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (элек-

тронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедев-

тическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универ-

сальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

- сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость измене-

ний в живой природе от состояния неживой природы; 
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- 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, устанавли-

вать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

- понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, ил-

люстраций, видео, таблицы; 

- соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

- в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, допол-

нять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

- воспроизводить названия своего населѐнного пункта, название страны, еѐ столи-

цы; 

- воспроизводить наизусть слова гимна России; 

- соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

- описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ отно-

шение к природным явлениям; 

- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового об-

раза жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность ис-

пользования бытовых электроприборов); 

- оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах други-

ми детьми, выполнять самооценку; 

- анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользова-

ния электроприборами и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствуют формированию умений: 

- соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, спра-

ведливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при уча-

стии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 класс 

Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица на карте. Госу-

дарственные символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни Рос-

сии: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

другие). 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. Хозяйствен-

ные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и обще-

ства. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родо-

словного 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 
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Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звѐзды и созвездия, 

наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориенти-

рование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; 

ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие жи-

вотных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характе-

ристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

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

ной активности) и рациональное питание (количество приѐмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на заняти-

ях, переменах, при приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожида-

ние на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности 

на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информацион-

но- коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедев-

тическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универ-

сальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, из-

мерение); 

- определять на основе наблюдения состояние вещества (жид-кое, твѐрдое, газооб-

разное); 

- различать символы Российской Федерации; 

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

го); 

- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые 

(в пределах изученного); 

- различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

- различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

- читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

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

кой: понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, ор-

ганы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Ро-

дина, столица, родной край, регион); 
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- понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

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

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

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

Солнечной системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес - природное сообще-

ство» и другие); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения 

как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

- приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России 

(на примере своей местности); 

- описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной за-

дачи; 

- контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и однокласс-

ников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствуют формированию умений: 

- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответ-

ствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры об-

щения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

- проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных ве-

ществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) спо-

собы их разрешения. 

3 класс 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Россий-

ская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золо-

того кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. Правила нравственного поведения в социуме. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их про-

фессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в кото-

рых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жид-

костями, газами. 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение 
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для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные иско-

паемые родного края (2-3 примера). Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хо-

зяйственной жизничеловека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенно-

сти питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенно-

сти питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян рас-

тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2-3 примера на основе наблюдений). 

Правила нравственного поведения в природных сообществах. Человек - часть при-

роды. 

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 жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-

транспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное пове-

дение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки безопасности). Безопасность в информа-

ционно- телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в признаках мошенни-

ческих действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессен-

джерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универ-

сальных 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 одноклассниками наблюдений (в парах, 

группах) делать выводы; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

- определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные при-

знаки и отношения между объектами и явлениями; 
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- моделировать цепи питания в природном сообществе; 

- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

- соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

- понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и оке-

аны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

- читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными 

объектами; 

- находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа); 

- соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой харак-

теристикой: 

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

бюджет, памятник культуры); 

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

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

- понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорож-

ного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, их предвидение); 

- описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

- описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы; 

- приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств при-

роды; 

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

ма; 

- описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пре-

делах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

- планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя); 

- устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельность способствуют формированию умений: 

- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), под-

чинѐнного; 

- оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на со-

веты и замечания в свой адрес; 

- выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; 

- самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом этики общения. 

4 класс 

Человек и общество 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граж-

данина Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства. 

Политико- административная карта России. Общая характеристика родного края, важ-

нейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопри-

мечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего ре-

гиона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, госу-

дарственным символам России. 

История Отечества. Лента времени и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: госу-

дарство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федера-

ция. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых националь-

ных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и 

за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памят-

ников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опы-

ты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце - ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной си-

стемы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн года. Формы 

земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности род-

ного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоѐмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоѐмов 

человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. Водо-

ѐмы 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 природ-

ные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влия-

ние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия че-

ловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Междуна-

родная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры города; правила без-

опасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Пра-

вила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигна-

лов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск 

достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и дет-

ских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универ-

сальных 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; 
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- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, фор-

ма поверхности); 

- соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной 

зоне; 

- классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

- использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

- делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, диа-

граммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

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

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного при-

родного и культурного наследия; 

- характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

- создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия орга-

низма вредных привычек; 

- описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

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

ных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

- составлять небольшие тексты по теме «Права и обязанности гражданина Россий-

ской Федерации»; 

- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны 

(в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

- самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

- предвидеть трудности и возможные ошибки; 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учеб-

ные действия при необходимости; 

- адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствуют формированию умений: 

- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: ру-

ководителя, подчинѐнного, напарника, члена большого коллектива; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, исполь-

зования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других лю-

дей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» характе-

ризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социо-
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культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельно-

сти обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

края; 

- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопере-

живания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договари-

ваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культу-

ры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти, в разных видах художественной деятельности; 

- физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других лю-

дей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное от-

ношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм по-

ведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, наносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразо-

вания и саморазвития; 

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любозна-

тельности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действитель-

ности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или вы-

двинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

- проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситу-

ациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (жи-

вая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента време-

ни; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

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

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом учебной задачи; 

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

согласно заданному алгоритму; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таб-

лицу, иллюстрацию; 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учите-

ля); 

- анализировать и создавать текстовую, видеоинформацию, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, вы-

сказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступ-

ления участников; 
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- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргу-

ментированно высказывать своѐ мнение; 

- приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отно-

шение к собеседнику; 

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

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблю-

дений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объ-

ектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

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

ной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

- корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учите-

ля); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; 

- активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

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

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оцени-

вать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

- не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты 1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии чле-

нов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на при-

роде; 

- воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
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- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае ди-

корастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и инди-

видуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местно-

сти), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты 

под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие позитивное и негативное отношение к при-

роде; правила поведения в быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; 

- во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприбо-

рами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 

и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- находить Россию на карте мира, на карте России Москву, свой регион и его глав-

ный город; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего наро-

да и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравствен-

ного поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты 

с природными объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирую-

щие значение природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культур-

ные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природ-

ные объекты и явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, ком-

пасу; 

- создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры позитивного и негативного отношения к объектам природы, проявления внима-

ния, помощи людям, нуждающимся в ней; 
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- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведе-

ния пассажира наземного транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 

- безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

- безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

- проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего наро-

да и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримеча-

тельностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой ис-

торией 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 фотогра-

фиям, различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природ-

ными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измери-

тельных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить про-

стейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой приро-

ды; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления приро-

ды, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта; 

- соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигатель-

ной активности и принципы здорового питания; 

- соблюдать основы профилактики заболеваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

- ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессен-

джерах. 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего наро-

да и других народов, государственным символам России; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 
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- показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

- находить место изученных событий на ленте времени; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

- проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвину-

тому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использова-

нием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя пра-

вилам безопасного труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их опи-

санию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно вы-

бирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать объ-

екты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характер-

ных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явле-

ний и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

и за рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе 

и обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения инфор-

мации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни че-

ловека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транс-

портной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т. д.); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образо-

вательных и информационных ресурсов. 

Тематическое планирование 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных ча-

сов на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с 

учѐтом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации со-

держания с учѐтом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы Кол-во 

часов  

ЭОР 

 Раздел 1. Человек и общество 16 Учи. ру 
Яндекс. Учебник 
РЭШ 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/

1 Школа. Школьная жизнь 3 

2 Семья. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье 2 

3 Россия ‒наша Родина 11 

 Раздел 2. Человек и природа 37 
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1 Природа – среда обитания человека. Взаимосвязи 

между человеком и природой 

13 7f4116e4 
 

2 Растительный мир 9 

3 Мир животных. Разные группы животных 15 

 Раздел3. Правила безопасной жизнедеятельно-

сти 

7 

1 Режим дня школьника 3 

2 Безопасность в быту, безопасность пешехода, без-

опасность в сети «Интернет» 

4 

 Резервное время 6 

 Итого 66 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы Кол-во 

часов  

ЭОР 

 Раздел1.Человек и общество 16 Учи. ру 
Яндекс. Учебник 
РЭШ 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f4116e4 
 

1 Наша Родина–Россия 12 
2 Семья. Семейные ценности и традиции 2 

3 Правила культурного поведения в общественных 

местах 

2 

 Раздел 2. Человек и природа 34 

1 Методы познания природы. Земля и другие 

планеты, звезды и созвездия. 

7 

2 Многообразие растений 8 
3 Многообразие животных 11 

4 Красная книга России. Заповедники и 
Природные парки 

8 

 Раздел 3. Правила безопасной 
жизнедеятельности 

12 

1 Здоровый образ жизни школьника 4 

2 Безопасность в школе и общественном транс-

порте, безопасность в сети «Интернет» 

8 

 Резервное время 6 
 Итого 68 

3 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, темы Кол-во 

часов  

ЭОР 

 Раздел 1. Человек и общество 20 Учи. ру 
Яндекс. Учебник 
РЭШ 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f4116e4 
 

1 Наша родина – Российская Федерация 14 
2 Семья–коллектив близких, родных людей 2 

3 Страны и народы мира 4 
 Раздел 2. Человек и природа 35 

1 Методы изучения природы. Разнообразие 

веществ окружающем мире 

11 

2 Бактерии, грибы и их разнообразие 2 
3 Разнообразие растений 7 
4 Разнообразие животных 7 
5 Природные сообщества 3 
6 Человек–часть природы 5 

 Раздел 3. Правила безопасной жизнедея-

тельности 

7 

1 Здоровый образ жизни 2 

2 Правила безопасного поведения пассажира. 

Безопасность в сети «Интернет» 

5 



122 

 Резервное время 6 
 Итого 68 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы Кол-во 

часов  

ЭОР 

 Раздел 1. Человек и общество 33 Учи. ру 
Яндекс. Учебник 
РЭШ 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f4116e4 
 

1 Наша родина–Российская Федерация 10 

2 История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта 

17 

3 Человек–творец культурных ценностей. 

Всемирное культурное наследие 

6 

 Раздел 2. Человек и природа 24 

1 Методы познания окружающей природы. 

Солнечная система 

5 

2 Формы земной поверхности. Водоемы и их 

разнообразие 

9 

3 Природные зоны России: общее представле-

ние, основные природные зоны 

5 

4 Природные и культурные объекты Все-

мирного наследия. Экологические про-

блемы 

5 

 Раздел 3. Правила безопасной 
жизнедеятельности 

5 

1 Здоровый образ жизни: профилактика 
Вредных привычек 

1 

2 Безопасность в городе. Безопасность в сети 
«Интернет» 

4 

 Резервное время 6 
 Итого 68 

 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

6. Учебный предмет «ОРКСЭ» 

4 класс 

 Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на ос-

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулиро-

ванные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Содержание учебного предмета 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы право-

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Модуль «Основы православной культуры». 

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

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое прави-

ло нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христиан-

ская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 
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Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и состра-

дание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена ме-

четь. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Ис-

кусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального 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 буддий-

ской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буд-

дийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные со-

оружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и ре-

лигия. Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврей-

ского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назна-

чение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в Рос-

сии. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие запове-

дей. 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 многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные со-

оружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в 

религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним раз-

ных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия - наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культу-

рах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Консти-

туция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семей-

ные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне началь-

ного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 



124 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-

дости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую тради-

ционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил, проявлять в повсе-

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

необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным цен-

ностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие кор-

рективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивных ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления ин-

формационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

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

умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распреде-

лении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества - мо-

раль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используе-

мых в разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и свет-

ской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравни-

вать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактическо-

го материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного об-

разца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ при-

надлежность к определѐнной религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с постав-

ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого вхо-

да); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жиз-

ненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своѐ мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, ана-

лиза и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способ-

ность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного от-

ношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жад-

ности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-
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ние больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

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

работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-

дить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и до-

полнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культу-

ре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответствен-

ность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравствен-

ности» 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 (кар-

тине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, бо-

гослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, При-

частия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязан-

ностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐст-

рам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (пра-

вославный 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 религи-

озной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православ-

ного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монасты-

ри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-
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ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание рос-

сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), по-

нимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), наро-

ды России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельно-

сти; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремле-

ние 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 (кар-

тине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка Мухам-

мада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, 

зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведе-

ния в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); рас-

крывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, стар-

шим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, ис-

ламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и охарак-

теризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одеж-

де; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры наро-

дов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, па-

мятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 
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приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание рос-

сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), по-

нимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), наро-

ды России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельно-

сти; 

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, внима-

тельность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности 

и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, значение по-

нятий «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 (кар-

тине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, че-

ловеке, 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, восьме-

ричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; рассказывать о праздниках в буд-

дизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значе-

ние в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; излагать основ-

ные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в истории 

и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и госу-

дарственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддий-
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ского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мона-

стыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание рос-

сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), по-

нимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), наро-

ды России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-

ственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, произве-

дениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендо-

вид) и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, ре-

лигиозных 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 Рос-

сии, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 
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исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание рос-

сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), по-

нимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), наро-

ды России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-

ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нрав-

ственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях рели-

гий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Биб-

лия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозно-

го культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях 

(1-2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традици-

онных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верую-

щими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-

вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традицион-

ных религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных 

религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами еѐ значение в религиозной культуре; 
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рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенно-

стях религиозного 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 станов-

лении культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представ-

лению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание рос-

сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), по-

нимание 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 традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в рос-

сийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на россий-

ских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанно-

стях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добро-

детели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяс-

нять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы 

и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и куль-

турного 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, обще-
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ства, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные празд-

ники), российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни че-

ловека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на ос-

нове взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и за-

бота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, ува-

жение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение, выражать уважение российской государственности, законов в рос-

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в исто-

рии России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-

сийской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, 

регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание рос-

сийского общества как многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), по-

нимание 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 традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Тематическое планирование 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 

№ п/п Наименование модулей кол-во часов. ЭОР 

1 Россия — наша Родина 1 Электронная обра-

зовательная плат-

форма «РЭШ» 

Учи.ру 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 
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13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов празднично-

го проекта 

1 

18 Как христианство пришло на 

Русь 

1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к при-

роде 

1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству  

31 Святыни православия, ислама, 

буддизма, иудаизма 

1 

32 Основные нравственные запове-

ди православия, ислама, буддиз-

ма, иудаизма, светской этики 

1 

33 Российские православные, ис-

ламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в 

православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, Светской этике 

1 

 Итого 34  

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

 

№ 

п/

п 

Наименование модулей кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Россия–наша Родина 1 Электрон-

ная образо-

вательная 

платформа 

«РЭШ» 

Учи.ру 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 
религия 

1 

3 Тора-главная книга иудаизма. Сущность 
Торы. «Золотое правило Гилеля» 

1 

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иуда-
изма 

1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте; от Йосифа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре  2 

10 Храм в жизни иудеев  1 

11 Назначение синагоги и ее устройство  1 

12 Суббота (Шаббат)в иудейской традиции. Субботний 
ритуал 

1 
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13 Молитвы и благословения в иудаизме  1 

14 Добро и зло 1 

15 Творческие работы учащихся 2 

16 Иудаизм в России 1 

17 Основные принципы иудаизма 2 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 
заповедей 

1 

21 Еврейский дом — еврейский мир; знакомство с ис-
торией и традицией 

1 

22 Еврейский календарь 1 

23 Еврейские праздники: их история и традиции 1 

24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 2 

25 Праматери еврейского народа 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 
буддизма, иудаизма  

1 

29 Российские православные, исламские, буддийские, 
иудейские семьи  

1 

30 Отношение к труду в православии, исламе, буддизме, 
иудаизме  

1 

 Итого 34  

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей кол-во часов. ЭОР 

1 Россия–наша Родина 1 Электронная обра-

зовательная плат-

форма «РЭШ» 

Учи.ру 

2 Культура и религия. Введение в 
буддийскую духовную традицию 

1 

3 Основатель буддизма—Сиддхартха 
Гаутама 

2 

4 Будда и его учение 2 

5 Буддийский священный канон. Три-
питака 

2 

6 Буддийская картина мира 2 

7 Добро и зло 1 

8 Принцип ненасилия 1 

9 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

10 Сострадание и милосердие 1 

11 Отношение к природе 1 

12 Буддийские учителя 1 

13 Семья в буддийской культуре и ее 
ценности 

1 

14 Творческие работы учащихся 1 

15 Обобщающий урок 1 

16 Буддизм в России 1 

17 Путь духовного совершенствования 1 

18 Буддийское учение о добродетелях 1 

19 Буддийские символы 1 

20 Буддийские ритуалы и обряды 1 

21 Буддийские священные сооружения 1 

22 Буддийский храм 1 
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23 Буддийский календарь 1 

24 Буддийские праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни православия, ислама, буд-
дизма, иудаизма 

1 

28 Основные нравственные заповеди  
православия, ислама, буддизма, иуда-
изма 

1 

29 Российские православные, исламские, 
буддийские, иудейские семьи 

1 

30 Отношение к труду в православии, 
исламе, буддизме, иудаизме 

1 

 Итого 34  

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей кол-во часов. ЭОР 

1 Россия–наша Родина 1 Электронная обра-

зовательная плат-

форма «РЭШ» 

Учи.ру 

2 Колыбель ислама 1 

3 Пророк Мухаммад 3 

4 Хиджра 1 

5 Коран и Сунна 1 

6 Во что верят мусульмане (вера в Ал-
лаха, ангелов и посланников Бога, в 
Божественные Писания, в Судный 
день, в предопределение) 

3 

7 Обязанности мусульман. Пять 
столпов исламской веры 

5 

8 Творческие работы учащихся. 1 

9 Доработка творческих работ учащих-
ся при участии взрослых и друзей 

1 

10 История ислама в России 1 

11 Нравственные ценности ислама: со-

творение добра, дружба, взаимопо-

мощь, семья в исламе, родители и де-

ти, отношение к старшим, традиции 

гостеприимства, ценности польза об-

разования 

7 

12 Достижение исламской культуры: 
наука, искусство 

2 

13 Праздники ислама 1 

14 Любовь и уважение к Отечеству 1 

15 Святыни православия, ислама, буд-
дизма, иудаизма 

1 

16 Основные нравственные заповеди 
православия, ислама, буддизма, иуда-
изма 

1 

17 Российские православные, исламские, 
буддийские, иудейские семьи 

1 

18 Отношение к труду в православии, 
исламе, буддизме, иудаизме 

1 

19 Резерв 1  

 Итого 34  
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Учебный модуль «Основы религиозных культур народов России» 

 

№ п/п Наименование модулей кол-во часов. ЭОР 

1 Россия – наша Родина 1 Электронная обра-

зовательная плат-

форма «РЭШ» 

Учи.ру 

2 Культура и религия 

Возникновение религий. 

Мировые религии и иудаизм. 

Основатели религий мира 

4 

3 Священные книги христианства, 

ислама, иудаизма и буддизма 

2 

4 Хранители преданий в религиях 

мира 

2 

5 Добро и зло.  2 

6 Человек в религиозных традици-

ях народов России 

2 

7 Священные сооружения 2 

8 Искусство в религиозной куль-

туре 

2 

9 Творческие работы учащихся 2 

10 Религиозная культура народов 

России 

2 

11 Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды 

4 

12 Праздники и календари 2 

13 Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме 

2 

14 Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 

1 

15 Семья и семейные ценности 1 

16 Долг, свобода, ответственность, 

труд 

1 

17 Любовь и уважение к Отечеству 1 

18 Обобщающий урок. Подведение 

итогов 

1  

 Итого 34  

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

 

№ п/п Наименование модулей кол-во часов. ЭОР 

1 Этика – наука о нравственной 

жизни человека. 

1 Электронная обра-

зовательная плат-

форма «РЭШ» 

Учи.ру 

2 Этика общения: «золотое прави-

ло этики». 

1 

3 Добро и зло как нравственные 

категории. 

1 

4 Дружелюбие. Уважение. 1 

5 Этика и этикет. Премудрости 

этикета. 

1 

6 Критерии этикета: разумность, 

красота и гигиена. 

1 

7 Правила поведения в школе и 

дома. 

1 

8 Речь и этикет. 1 
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9 Этика человеческих отношений. 1 

10 Природа и человек. 1 

11 Родина. Отчизна. Патриотизм. 1 

12 Человек среди людей. 1 

13 Этика отношений в коллективе: 

что такое коллектив. 

1 

14 Коллектив начинается с меня. 1 

15 Чуткость, бескорыстие, взаимо-

выручка в коллективе. 

1 

16 Творческие работы. Нравствен-

ные истины. Общечеловеческие 

ценности. 

1 

17 Ценность жизни. 1 

18 Человек рождѐн для добра. 1 

19 Милосердие – закон жизни. 1 

20 Нравственность, справедливость, 

правда, тактичность – жизнь во 

благо себе и другим. 

1 

21 Душа обязана трудиться: нрав-

ственные установки и нормы. 

1 

22 Победить в себе дракона. Нрав-

ственность на основе разумно-

сти. 

1 

23 Понять и простить: гуманизм как 

этический принцип. 

1 

24 Этика поступков – нравственный 

выбор. 

1 

25 Посеешь поступок – пожнѐшь 

характер: жить дружно и легко. 

1 

26 Лестница саморазвития. 1 

27 Терпение и труд – всѐ перетрут. 1 

28 Слова с приставкой «со-» 1 

29 Судьба и Родина едины: с чего 

начинается Родина. 

1 

30 Патриот и гражданин. Человек – 

это звучит гордо. 

1 

31 Святыни православия, ислама, 

буддизма, иудаизма 

1 

32 Основные нравственные запове-

ди православия, ислама, буддиз-

ма, иудаизма, светской этики 

1 

33 Российские православные, ис-

ламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в 

православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, Светской этике 

1 

 Итого 34  

 

Образовательная область «Искусство» 

7. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

 

Содержание учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образо-

вания составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целе-

вые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного ри-

сунка и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие - навыка видения соот-

ношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись». 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изобража-

емом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ѐжика, зайчика). 

Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка, или по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоци-

ативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных худо-

жественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и ап-

пликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фото-

графиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 
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геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания 

и вырезания деталей; использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу-

маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жиз-

ни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюде-

ния (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие по вы-

бору 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 впечат-

лений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучае-

мой теме. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы 

для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков виде-

ния пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализи-

ровать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитиче-

ское рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения но-

вого цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастоз-

ное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. 

Цвет тѐплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐм-

ной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и от-

ношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-

ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - по выбору учите-

ля). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура». 
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Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по мотивам вы-

бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский пе-

тух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление дета-

лей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, непо-

воротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в пред-

метах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изде-

лия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная компози-

ция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 

и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геомет-

рических тел - параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); 

завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ зда-

ния. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстра-

ция сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведе-

ниями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кру-

жево, шитьѐ, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произве-

дений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблю-

дение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Транс-

формация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-

птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

Содержание обучения в 3 классе. 
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Модуль «Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Распо-

ложение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмеще-

ние текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности компо-

зиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-

графий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей ли-

ца. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко выражен-

ным 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 изображе-

ния времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение 

в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенно-

стей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого кон-

траста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей оду-

шевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материа-

лов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сю-

жету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в тра-

дициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения ком-

позиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие компози-

ционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го-

рода или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образных представлений. 
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Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных мате-

риалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего горо-

да» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зда-

ний и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсужде-

ние иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или села. Па-

мятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии 

в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зару-

бежные художественные музеи (выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и 

увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению про-

изведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - определя-

ются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сход-

ного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- пейзажи-

стов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и 

других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Су-

рикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геомет-

рических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его ко-

пирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и со-

здание 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, фотогра-

фии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; использование каран-
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даша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (гор-

ный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным со-

держанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет по-

жилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 
Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению пред-

мета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тка-

нях, 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 дру-

гие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь укра-

шения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение тради-

ционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изоб-

ражение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традици-

онного 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 доми-

нанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изобра-

жение 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 тра-

диций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Ра-

фаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгород-

ский детинец, Псковский храм, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных архитектур-
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ных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления 

об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Ев-

ропы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульпто-

ра И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспек-

тивы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учѐ-

том местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-

нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Созда-

ние анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных тради-

ций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 Планируемые результаты  
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- лич-

ностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному уча-

стию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям ис-

кусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважитель-

ного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содер-

жания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декора-

тивно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм 

не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 
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деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традици-

ях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

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

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенно-

стей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятель-

ности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответ-

ственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально- образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие твор-

ческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и чле-

на общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безоб-

разном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию цен-

ностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному насле-

дию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашен-

ный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков вос-

приятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой дея-

тельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творче-

ская инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения со-

трудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - обя-

зательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального обще-

го образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и пред-

метов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской 

композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное - светлое) в пространственных и плос-

костных объектах; 
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выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про-

странственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и иссле-

довательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вы-

разительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические дей-

ствия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творче-

ства; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и деко-

ративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначе-

нию в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; работать с электронными 

учебниками и учебными пособиями; выбирать источник для получения информации: поис-

ковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную 

тему 

и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентаци-

ях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппо-

нентам, 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 учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их со-

держания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопережи-

вать, понимать намерения и переживания свои, и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
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совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1 порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым матери-

алам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самосто-

ятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знаком-

ства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изобра-

жения на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответ-

ствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практи-

ческой художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержа-

ния и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своѐ мнение с исполь-

зованием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения кра-

сок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечатле-

ний, организованную педагогом. 

Модуль «Скульптура». 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объѐмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объѐмных форм из 

бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров 

в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопостав-

лять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искус-

ства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометри-

ческие, анималистические. 
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Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизо-

ванной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам иг-

рушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные ча-

сти рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также со-

ответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитек-

турных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-

нимать значения 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 сде-

лан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких графи-

ческих материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложе-

ния линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с использованием зрительских 

впечатлений и анализа). 
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Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположе-

ние его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисун-

ка, 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, навы-

ки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-

зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цвет-

ных красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тѐплые и холодные; различать и сравни-

вать тѐплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

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 выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными сред-

ствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций вы-

бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведе-

ния с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной леп-

ной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в приро-

де, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев) - с рукотворными произве-

дениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-

шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материа-

лов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю-

страций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билиби-

на), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают харак-

тер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декориро-

вания предметов из бумаги. 
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Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотогра-

фиям 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 ска-

зочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выраже-

ния в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других 

средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произве-

дений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, ши-

тьѐ, 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. Крымо-

ва и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Ча-

рушина и других 

по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи за-

падноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левита-

на, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в програм-

ме Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники - ка-

рандаш, 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 постро-

ения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок об-

ложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, созда-

ние иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надпи-

си, 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. 
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Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярко вы-

раженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представле-

нию. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учи-

теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм до-

бавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мел-

кая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посу-

ду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художествен-

ного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тка-

ней, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала 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 роспи-

си женского платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на те-

му исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной рабо-

те по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы раз-

нообразных 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 участво-

вать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 
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различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), ха-

рактерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуаль-

ных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразитель-

ных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на праздни-

ке. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предме-

том изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников- пейзажи-

стов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путе-

шествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Су-

рикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления 

об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный му-

зей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях 

своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнамен-

тов путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспери-

ментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения 

при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютер-

ной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенно-

сти цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-

ние о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персона-

жей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 
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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 чело-

века, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы-

бранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного пан-

но (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллектив-

ной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освое-

ния собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 
Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов раз-

ных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), по-

казать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения ко-

стюма 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, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 

же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенно-

стях переносного жилища - юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древ-

нерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и 

их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского дере-

вянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, 

его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. Иметь представление об основных 

конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, це-

лостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

рактерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буд-

дийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей со-

хранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кусто-

диева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и 
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других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульпто-

ра И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объ-

яснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кур-

гане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарѐвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-

дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства му-

сульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддий-

ской пагоды.  

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии го-

ризонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инстру-

ментов геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного до-

ма (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообраз-

ные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инстру-

ментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или 

романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео-

метрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематиче-

ского 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 соб-

ственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям ми-

ра. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Наименование модулей кол-во ЭОР 
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часов. 

1 Ты учишься изображать 10 Электронная 

образовательная 

платформа 

«РЭШ» 

2 Ты украшаешь 9 

3 Ты строишь 8 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помо-

гают друг другу 

6 

 Итого 33 

2 класс 

 

№ п/п Наименование модулей кол-во 

часов. 

ЭОР 

1 Введение  2 Электронная 

образовательная 

платформа 

«РЭШ» 

2 Как и чем работает художник 14 

3 Реальность и фантазия 5 

4 О чем говорит искусство? 7 

5 Как говорит искусство? 6 

 Итого 34 

3 класс 

 
№ п/п Наименование модулей кол-во 

часов. 

ЭОР 

1 Введение 1 Электронная 

образовательная 

платформа 

«РЭШ» 

2 Искусство в твоем доме 8 

3 Искусство на улицах твоего города 8 

4 Художник и зрелище 7 

5 Художник и музей 10 

 Итого 34 

 

4 класс 

 

№ п/п Наименование модулей кол-во 

часов. 

ЭОР 

1 Введение 1 Электронная об-

разовательная 

платформа 

«РЭШ» 

2 Истоки родного искусства 7 

3 Древние города нашей земли 11 

4 Каждый народ – художник 9 

5 Искусство объединяет народы 6 

 Итого 34 

 

8. Учебный предмет «Музыка» 

 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (те-

матическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»; 

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 
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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 перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между 

блоками. 

Содержание учебного предмета 

Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания нацио-

нальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного 

порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия 

музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов 

нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ тради-

ционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольк-

лора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлин-

ному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую 

народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живѐшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, пе-

сен, посвящѐнных своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краевед-

ческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; участие в кол-

лективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры 

«Бояре», «Плетень», «Бабка-ѐжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых 

ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням; 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Виды деятель-

ности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, 

ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра - импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присут-

ствуют звук изобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посе-

щение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков 

игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 
Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с манерой оказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речита-

тивного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведе-

ниям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные 

сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-

финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мульт-

фильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация - чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, 

ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (ду-

ховые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими 

жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мело-

дий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере одного 

или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может 

быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осени-

ны, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, 

Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохра-

нившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной тра-

диционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территори-

ально близких или, наоборот, далѐких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посѐлка. 

Первые артисты, народный театр. 
Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект - театрализованная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки   

республик Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена 

культура 2-3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как 

наиболее распространѐнным чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: 
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тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в му-

зыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, му-

зыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Рос-

сийской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на удар-

ных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музы-

кальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о значении фольклористики; 

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; слушание музыки, со-

зданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; 

определение приѐмов обработки, развития народных мелодий; разучивание, испол-

нение народных песен в композиторской обработке; сравнение звучания одних и тех же 

мелодий в народном и композиторском 

варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; вариа-

тивно: аналогии с изобразительным искусством - сравнение фотографий подлинных об-

разцов народных промыслов (гжель, хохлома, Городецкая роспись) с творчеством совре-

менных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках 

росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка». 
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем об-

разцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 

богатую палитру мыслей и чувств, воплощѐнную в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произве-

дениях. 

Композитор - исполнитель - слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. 

Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном за-

ле. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр видеозаписи концерта; слушание му-

зыки, рассматривание иллюстраций; диалог с учителем по теме занятия; 

«Я - исполнитель» (игра - имитация исполнительских движений); 

игра «Я - композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» - выступление учителя или одноклассника, обуча-

ющегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; по-

сещение концерта классической музыки. 

Композиторы - детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором; подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; опре-

деление жанра; музыкальная викторина; 
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вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танце-

вального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репе-

тиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыки в исполнении оркестра; про-

смотр видеозаписи; диалог с учителем о роли дирижѐра; 

«Я - дирижѐр» - игра-имитация дирижѐрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; вариативно: знаком-

ство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам - сочинение свое-

го варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 
Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтеза-

тор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я - пианист» - игра-имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо 

и громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент - 

наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт ин-

струмента» - исследовательская работа, предполагающая подсчѐт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. 

Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- инстру-

менталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инстру-

ментах, 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, опреде-

ления тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящѐнных музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента» - исследовательская работа, предполагающая описание внешнего ви-

да и особенностей звучания инструмента, способов игры на нѐм. 

Вокальная музыка. 

Содержание: человеческий голос - самый совершенный инструмент, бережное от-

ношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 
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романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Виды деятельности обуча-

ющихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов; знакомство с жанрами вокальной музы-

ки; слушание вокальных произведений композиторов-классиков; освоение комплекса ды-

хательных, 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 ав-

торов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; вари-

ативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; слушание произведе-

ний 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 компози-

тором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших мини-

атюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; опреде-

ление на слух тембров инструментов симфонического оркестра; слушание фрагментов 

симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об 

устройстве оркестра. 

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 харак-

терных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблю-

дение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступ-

ных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; просмотр биографического 

фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг харак-

терных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика музыкаль-

ных 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 доступ-

ных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; просмотр биографического 

фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. 

Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; сравнение нескольких ин-

терпретаций одного и того же произведения в исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор - исполнитель - слушатель»; вариативно: посещение 

концерта классической музыки; создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного иссле-

дования обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего 

мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осо-

знание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при воспри-

ятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. 

Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров выступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие различные чув-

ства и настроения. Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние - вдохновение. Му-

зыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкаль-

ное единство людей - хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; слушание 

музыки, концентрация на еѐ восприятии, своѐм внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распуска-

ются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона - вокального и психологического; одновременное 

взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижѐра; 

разучивание, исполнение красивой песни; вариативно: разучивание хоровода 

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чув-

ства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких чувств, тонких от-

тенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящѐнной образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музы-

ки с произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация, пластиче-

ское интонирование; разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, еѐ красо-

те; вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись - пере-

дача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моѐ настроение». 
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Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, харак-

тер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, по-

свящѐнной образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музы-

ки с произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация в образе 

героя музыкального произведения; разучивание, характерное исполнение песни - порт-

ретной 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 улич-

ном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижѐра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблем-

ная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: запись ви-

деооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие шутливые двигатель-

ные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движения. При-

меры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: слушание, исполнение музыки скерцозного ха-

рактера; разучивание, исполнение танцевальных движений; танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определѐнного танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 
Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, инто-

нации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы). Песни Великой Отечественной войны - песни Великой Победы. Виды деятельно-

сти обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных песням Великой Отече-

ственной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с истори-

ей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой 

Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в 

Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России - главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение Гимна Российской Фе-

дерации; 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 стра-

ны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 
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Содержание: музыка - временное искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. Виды деятельности обу-

чающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерыв-

ного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) 

при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; вариативно: про-

граммная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический ко-

рабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине XX века, остаѐтся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов 

- ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; срав-

нение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; разучивание, ис-

полнение доступных вокальных сочинений; вариативно: исполнение на клавишных или 

духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся 

композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народ-

ные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и 

ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость му-

зыкальной культуры этих стран с российскими республиками. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; опре-

деление характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интона-

ции); 

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 фольклорны-

ми элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мело-

дий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музы-

кальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор евро-

пейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Ла-

тинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представле-

ны болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча- ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 
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Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- Во-

сточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструмен-

ты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; опре-

деление характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интона-

ции); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных ин-

струментов; 

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 фольклорны-

ми элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мело-

дий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музы-

кальной культуре народов мира. 

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке оте-

чественных и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в музыке 

русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных компози-

торов). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; срав-

нение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 
Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представ-

лена тремя главными направлениями - музыкой народной, духовной и светской. В рамках 

религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изу-

чение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-

тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, 

шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонар-

ские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного 

звона; 

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных 

произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и 

другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных компо-

зитором; 
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двигательная импровизация - имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; сочинение, исполне-

ние на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имити-

рующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музы-

ки в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содер-

жания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных сред-

ствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвен-

ные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; рисование по 

мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; ответы на 

вопросы учителя; слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); звуковое ис-

следование - исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений 

тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание 

иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация - выдвижение гипотез о 

принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма 

об органе; литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений 

от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 
Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тро-

парь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящѐнные святым. Образы 

Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравне-

ние церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящѐнных святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религи-

озного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной 

традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религи-

озной 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). 
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Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение ха-

рактера музыки, еѐ религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящѐнного религиозным праздникам; посещение 

концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящѐнные музыке религиоз-

ных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая му-

зыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мю-

зикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особен-

но актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 

театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. 

Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: видео просмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной 

сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль 

для родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижѐр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или кроссворды 

на освоение специальных терминов; танцевальная импровизация под музыку фрагмента 

балета; разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из опе-

ры); 

«игра в дирижѐра» - двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спек-

такля, создание афиши. 

Балет. Хореография - искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чай-

ковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей - знакомство с несколькими яркими сольны-

ми номерами и сценами из балетов русских композиторов; музыкальная викторина на 

знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры - аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-

балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учите-

ля могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», 
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«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 ор-

кестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, исполнение песни, 

хора из оперы; рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок обложки для 

либретто опер и балетов; 

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противобор-

ствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приѐмов, использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркест-

ровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спек-

таклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мю-

зикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла - спектакль для родителей. 

Кто создаѐт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссѐров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных 

спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических 

и экранных произведений, посвящѐнных нашему народу, его истории, теме служе-

ния Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам 

(например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кино-

фильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произ-

ведения). 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 
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диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьѐзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) - просмотр спектакля (фильма) патрио-

тического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической те-

матики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура». 
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духов-

ная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в от-

дельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

выделение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, 

которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «совре-

менная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-

джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и разно-

образный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования необхо-

димо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо ука-

занных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку явля-

ется разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современ-

ным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современно-

стью песни и еѐ доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора матери-

ала с учѐтом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звуча-

ния. 

Современные обработки классической музыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполни-

телей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты 

делают обработки классики? 

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и еѐ современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением харак-

тера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизо-

ванного аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные ин-

струменты джаза, особые приѐмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по вы-

бору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных джазо-

вых). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музы-

кальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импро-

визация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление 

плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 
Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музы-

ки, популярных у молодѐжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 
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сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духов-

ной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съѐмка собственного 

видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные 

музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, 

Garage Band). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от дру-

гих модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняет-

ся задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регу-

лярной основе по 5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освое-

ния не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным ма-

териалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, определение на 

слух звуков различного качества; игра - подражание звукам и голосам природы с исполь-

зованием шумовых музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с ис-

пользованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; разучивание и 

исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобра-

зительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) харак-

тера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и ин-

струментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобра-

зительных интонаций. 

Ритм. 
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Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, со-

стоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, прито-

пы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, прого-

варивание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слу-

шание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроиз-

ведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, со-

стоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, прито-

пы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, прого-

варивание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слу-

шание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроиз-

ведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в раз-

мерах 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 сильную долю, элементарными дирижѐр-

скими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мело-

дий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном раз-

мере. 

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 обо-

значением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произве-

дений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музы-

кального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штри-

хов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными ди-

намическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определѐнного образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 
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вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мело-

дий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполни-

тельская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиа-

туре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослежива-

ние по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выделение знако-

мых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; вариа-

тивно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий 

по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных ин-

струментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаруже-

ние повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на 

друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре по-

певок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Виды 

деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопро-

вождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного 

голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; различение про-

стейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими 

жестами или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на кла-

вишных или духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; ис-

полнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведе-

ний; 

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 му-

зыки; игра «Солнышко - туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; распевания, 

вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 
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исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; вариативно: импровиза-

ция, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника - пятиступенный лад, распространѐнный у многих наро-

дов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пен-

татонике 

Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с нотной записью во второй и малой 

октаве; прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; определение на слух, в 

какой октаве звучит музыкальный фрагмент; вариативно: исполнение на духовых, 

клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; исполнение песен, по-

певок, 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, прито-

пы) и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, прого-

варивание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слу-

шание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроиз-

ведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мело-

дий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные  

тональности (до 2-3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух устойчивых звуков; игра 

«устой - неустой»; 

пение упражнений - гамм с названием нот, прослеживание по нотам; освоение по-

нятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музы-

кальную 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); различе-

ние на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; разучи-

вание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мело-

дическом движении; элементы двухголосия; 
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вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной 

голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, окта-

вами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: различение на слух интервалов и аккордов; раз-

личение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам 

аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трѐхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослу-

шанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведе-

ния. Двухчастная, трѐхчастная и трѐхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трѐхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; составление 

наглядной буквенной или графической схемы; исполнение песен, написанных в двухчаст-

ной или трѐхчастной форме; вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, 

трѐхчастной репризной форме; создание художественных композиций (рисунок, апплика-

ция) по законам музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинѐнных в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне началь-

ного общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося 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 участво-

вать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готов-

ность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельно-

сти; 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовы-

ражению в разных видах искусства; 

4) в области научного познания: 
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первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и науч-

ной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность 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 возможно-

стей музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолю-

бие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обу-

чающегося 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, уста-

навливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведе-

ния, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-

ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на ос-

нове предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для реше-

ния учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситу-

ации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлени-

ями (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 
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прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культур-

ных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интер-

нете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных ком-

муникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргу-

ментированно высказывать своѐ мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

нии; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совмест-

ного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ до-

стижению: 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 резуль-

тат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием предло-

женных образцов. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универ-

сальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсаль-

ных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция лично-

сти) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки. 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной дея-

тельности, 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 ин-

тересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьѐзную музыку, знают пра-

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

кальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают 

разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 

выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; с уважением 

относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» обучающийся 

научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компо-

зиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-

тивов - народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без со-

провождения; 

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 произве-

дение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

делять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях ком-

позиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфони-

ческие, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-

ров-классиков; 
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воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления 

от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для со-

здания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля №3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, испол-

нять песни, посвящѐнные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научит-

ся: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцеваль-

ные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля №5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной ре-

лигиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научит-

ся: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и дру-

гие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хо-

реограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обуча-

ющийся научится: 
различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис-

полнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эст-

рады, мюзикла, джаза); 
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анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научит-

ся: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать 

значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные фор-

мы - двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и 

создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим ри-

сунком. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов, темы Кол-во ча-

сов 

ЭОР 

1 Народная музыка России 6 Электронная 

образовательная 

платформа 

«РЭШ» 

2 Классическая музыка 7 

3 Музыка в жизни человека 4 

4 Музыка народов мира 5 

5 Духовная музыка 2 

6 Музыка театра и кино 4 

7 Современная музыкальная культура 3 

8 Музыкальная грамота 2 

Итого  33  

 2 класс 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов, темы Кол-во ча-

сов 

ЭОР 

1 «Народная музыка России» 7 Электронная 

образовательная 

платформа 

«РЭШ» 

2 «Классическая музыка» 8 

3 «Музыка в жизни человека» 2 

4 «Музыка народов мира» 2 

5 «Духовная музыка» 3 

6 «Музыка театра и кино» 8 

7 «Современная музыкальная культура 4 

Итого  34  

3 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 

ЭОР 

1 Народная музыка России 6 Электронная об-

разовательная 

платформа 

«РЭШ» 

2 Классическая музыка 8 

3 Музыка в жизни человека 3 

4 Музыка народов мира 4 

5 Духовная музыка 2 

6 Музыка театра и кино 5 
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7 Современная музыкальная культура 4 

8 Музыкальная грамота 2  

 Итого 34  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы Кол-во ча-

сов 

ЭОР 

1 Народная музыка России 7 Электронная об-

разовательная 

платформа 

«РЭШ» 

2 Классическая музыка 9 

3 Музыка в жизни человека 1 

4 Музыка народов мира 4 

5 Духовная музыка 1 

6 Музыка театра и кино 7 

7 Современная музыкальная культура 3 

8 Музыкальная грамота 2 

Итого 34  

 

Образовательная область «Технология» 

9. Учебный предмет «Технология» 

Программа по технологии на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера - условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материа-

лах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организа-

ция в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материа-

лов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка де-

талей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направ-

ляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с использова-

нием рисунков, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных графиче-

ских изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная размет-

ка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие. Приѐмы и прави-

ла аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зави-

симости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, ли-
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нейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приѐмы изготовле-

ния изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие спосо-

бы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объѐмные - орехи, шишки, семе-

на, ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеива-

ние с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-

струменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бу-

мага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции из-

делия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции об-

разцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогно-

зирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, вы-

бор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские 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 основ-

ные и второстепенные составляющие конструкции; 

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

устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебни-

ке), использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отве-

чать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одно-

классникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием гра-

фических инструкций 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 ме-

ста, поддерживать на нѐм 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 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность конструк-

ции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учѐтом данно-

го принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций, подбор 

материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделе-

ния) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблю-

дением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-

следование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в за-

висимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

схема. Чертѐжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) инструмента-

ми. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. По-

строение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка дета-

лей с использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
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Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - биговка. По-

движное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (получен-

ные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и еѐ варианты 

(крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей вы-

кройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изде-

лия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметрич-

ных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение эле-

ментарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские 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 письмен-

ной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указан-

ных критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической ра-

боте; 

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, использо-

вать еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять отве-

ты других обучающихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять ува-

жительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

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

о выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
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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 деятельно-

сти: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изде-

лий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, догова-

риваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 

мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогрес-

са. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разно-

образие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обра-

боткой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, раз-

меров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представле-

ние). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов - жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых груп-

пах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ро-

лей (руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических матери-

алов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изде-

лий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их де-

коративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использова-

ния. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и техно-

логических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка материа-

лов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объ-

ѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки из-

делия. Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Решение задач 

на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчѐтов, несложных построений. 
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Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение от-

верстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и не-

тканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения дета-

лей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя- четырьмя отверстиями). Изготов-

ление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и устойчивость 

конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (от-

дельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). Использо-

вание измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыс-

ленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Совре-

менный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, му-

зеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым ре-

дактором Microsoft Word или другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учеб-

ных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни-

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест-

ной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в отве-

тах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

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

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки 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 ин-

формации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных спосо-

бов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
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использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуни-

кации; 

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 са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ реше-

ния; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

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

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочѐты по результа-

там работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие 

и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование 

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение 

и использование синтетических материалов с определѐнными заданными свой-

ствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влия-

ние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление из-

делий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, 

вышивка и другие). 

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. Со-

здание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответ-

ствии с дополнительными (изменѐнными) требованиями к изделию. 
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Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов раз-

метки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных мате-

риалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер-

тѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о ви-

дах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей ис-

пользования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор тек-

стильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка пе-

тельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и отделка 

деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ре-

монт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их об-

работки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопас-

ность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск опти-

мальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робо-

та. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление ал-

горитма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование кон-

струкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информа-

ции. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учеб-

ных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни-

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест-

ной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в отве-

тах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических опера-

ций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отдел-

ку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; выполнять работу в соот-

ветствии с инструкцией, устной или письменной; соотносить результат работы с заданным 
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алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и измене-

ния; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (из-

делий) с учѐтом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основ-

ные и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различ-

ными источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных спосо-

бов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и про-

ектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказы-

вать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать 

своѐ отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Россий-

ской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при рабо-

те с разными материалами; 

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

жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления празд-

ников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выпол-

нять еѐ в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их резуль-

татами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распреде-

лять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продук-

тивное сотрудничество, взаимопомощь; 

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

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предло-

жения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, 

их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования. 
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Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начально-

го общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармониче-

ского сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к куль-

турным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: органи-

зованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступны-

ми проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские 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 вы-

сказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

и других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 
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анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять дей-

ствия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения кон-

кретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточне-

ния и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их изла-

гать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий деко-

ративно-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 умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержа-

ние и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учѐта 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: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) 

и подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментиро-

вать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать 

при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи реше-

ний предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать ра-

бочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать 

их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фоль-

га, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 
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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 другие, сборку изделий с помощью клея, ни-

ток и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухажи-

вать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и допол-

нительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соеди-

нения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тон-

кий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб-

лон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; различать материалы и 

инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: раз-

метка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытяги-

ванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и другие, 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 использова-

нием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; понимать 

простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и модели-

ровать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче-

ские операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; распознавать элемен-

тарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов 

и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельно-

сти, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или ин-

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкцион-

ной (технологической) карты; 
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самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свой-

ства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока 

и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с использовани-

ем простейшего чертежа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; понимать 

смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную конструкцию с 

изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; опре-

делять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; применять освоенные 

знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в само-

стоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; понимать осо-

бенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реали-

зации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «ис-

кусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- при-

кладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-

ченные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искус-

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться 

канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению ви-

да и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции 

в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, исполь-

зовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Кон-

структор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требо-

ваний конструкции; 
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называть несколько видов информационных технологий и соответствующих спо-

собов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; использовать 

возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска 

необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависи-

мости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого за-

мысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать про-

стейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изме-

нением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использовани-

ем изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замы-

сел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументи-

рованно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, пред-

лагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договаривать-

ся, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 

ЭОР 

1.  Природное и техническое окружение человека  2 Электронная об-

разовательная 

платформа 

«РЭШ» 

2.  Природные материалы. Свойства. Технологии 

обработки 

5 

3.  Способы соединения природных материалов 1 

4.  Композиция в художественно-декоративных из-

делиях 

2 

5.  Пластические массы. Свойства. Технология обра- 1 
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ботки 

6.  Изделие. Основа и детали изделия. Понятие «тех-

нология» 

1 

7.  Получение различных форм деталей изделия из 

пластилина 

2 

8.  Бумага. Ее основные свойства. Виды бумаги 1 

9.  Картон. Его основные свойства. Виды картона 1  

10.  Сгибание и складывание бумаги 3  

11.  Ножницы – режущий инструмент. Резание бума-

ги и тонкого картона ножницами. Понятие «кон-

струкция» 

3  

12.  Шаблон – приспособление. Разметка бумажных 

деталей по шаблону 

5 

13.  Общее представление о тканях и нитках 1 

14.  Швейные иглы и приспособления 1 

15.  Варианты строчки прямого стежка (перевивы). 

Вышивка 

3 

16.  Резервное время 1  

 Итого 33  

2 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 

ЭОР 

1.  Повторение и обобщение пройденного в первом 

классе 

1 Электронная об-

разовательная 

платформа 

«РЭШ» 
2.  Средства художественной выразительности (ком-

позиция, цвет, форма, размер, тон, светотень, 

симметрия) в работах мастеров 

4 

3.  Биговка. Сгибание тонкого картона и плотных 

видов бумаги 

4 

4.  Технология и технологические операции ручной 

обработки материалов (общее представление) 

1 

5.  Элементы графической грамоты 2 

6.  Разметка прямоугольных деталей от двух прямых 

углов по линейке 

3 

7.  Угольник – чертежный (контрольно-

измерительный) инструмент. Разметка прямо-

угольных деталей по угольнику 

1 

8.  Циркуль – чертежный (контрольно-

измерительный) инструмент. Разметка круглых 

деталей циркулем 

2 

9.  Подвижное и неподвижное соединение деталей. 

Соединение деталей изделия «щелевым замком» 

5 

10.  Машины на службе у человека 2 

11.  Натуральные ткани. Основные свойства нату-

ральных тканей 

1 

12.  Виды ниток. Их назначение, использование 1 

13.  Технология изготовления швейных изделий. Ле-

кало. Строчка косого стежка и ее варианты 

6 

14.  Резервное время 1 

 Итого 34  

3 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 

ЭОР 
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1.  Повторение и обобщение пройденного во втором 

классе 

1 Электронная об-

разовательная 

платформа 

«РЭШ» 
2.  Информационно-коммуникативные технологии 3 

3.  Способы получения объемных рельефных форм и 

изображений (технология обработки пластиче-

ских масс, креповой бумаги 

4 

4.  Способы получения объемных рельефных форм и 

изображений Фольга. Технология обработки 

фольги 

1 

5.  Архитектура и строительство. Гофрокартон. Его 

строение свойства, сферы использования 

1 

6.  Объемные формы деталей и изделий. Развертка. 

Чертеж развертки 

6 

7.  Технологии обработки текстильных материалов 4 

8.  Пришивание пуговиц. Ремонт одежды 3  

9.  Современные производства и профессии 4  

10.  Подвижное и неподвижное соединение деталей 

из деталей наборов типа «Конструктор». Кон-

струирование изделий из разных материалов 

6  

11.  Резервное время 1  

 Итого 34  

4 класс 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 

ЭОР 

1.  Повторение и обобщение изученного в третьем 

классе 

1 Электронная об-

разовательная 

платформа 

«РЭШ» 
2.  Повторение и обобщение изученного в третьем 

классе 

3 

3.  Конструирование робототехнических моделей 5 

4.  Конструирование сложных изделий из бумаги и 

картона 

5 

5.  Конструирование объемных изделий из разверток 3 

6.  Интерьеры разных времен. Декор интерьера 3 

7.  Синтетические материалы 5 

8.  История одежды и текстильных материалов 5 

9.  Подвижные способы соединения деталей услож-

ненных конструкций 

3 

10.  Резервное время 1 

 Итого 34  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

10. Учебный предмет «Физическая культура» 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Содержание учебного предмета 

При планировании учебного материала по программе по физической культуре ре-

комендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех клас-

сов начального общего образования в объѐме не менее 70% учебных часов должно быть 

отведено на выполнение физических упражнений. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Знания о физической культуре. 
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Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спор-

том по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь фи-

зических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного еѐ развития. Физические упражнения для физ-

культминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лѐжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на 

месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бе-

гом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и жи-

воте, подъѐм ног из положения лѐжа на животе, сгибание рук в положении упор лѐжа, 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами. 

Лыжная подготовка. 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лы-

жах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без па-

лок). 

Лѐгкая атлетика. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Знания о физической культуре. 

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. За-

рождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быст-

рота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление днев-

ника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо 

и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 

и изменяющейся скоростью движения. 
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Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки 

со скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцеваль-

ный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: пере-

движение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной 

стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 

спуска. 

Лѐгкая атлетика. 

Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвиж-

ную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. Разнообразные сложно-

координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в 

разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полѐта. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направле-

ния движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных ис-

ходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших 

препятствий. 

Подвижные игры. 

Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр (баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших терри-

торию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры:

 общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, 

их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на заня-

тиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при разви-

тии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических 

упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхатель-

ной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной 

и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по од-

ному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в 

три приѐма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положе-

ния рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимна-

стической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением 

руками, приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимѐнным способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на правой и 

левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с измене-

нием положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и 

туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 
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Лѐгкая атлетика. 

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за го-

ловы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координаци-

онной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением и 

торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах 

на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль 

на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну 

ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения 

в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные игры на точность движений с приѐмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного 

мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приѐм и передача мяча снизу двумя руками на 

месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футболь-

ному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подго-

товка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Содержание обучения в 4 классе. 

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 орга-

низма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физи-

ческой подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физи-

ческой подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством регу-

лярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на рас-

слабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы те-

ла за счѐт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закали-

вающие процедуры: купание в естественных водоѐмах, солнечные и воздушные процеду-

ры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо 

освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега спосо-

бом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, 

подъѐм переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлети-

ческих упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия 

при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширо-

вание. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения 

в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. 
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Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кро-

лем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приѐм и передача мяча 

сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных техниче-

ских действий в условиях игровой деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение осво-

енных 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 освоения программы по физической культуре 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при трав-

мах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокуль-

турным 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 спор-

том на их показатели. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следующие уни-

версальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные при-

чины еѐ нарушений. 



199 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

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 по-

движных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других обучающихся и учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность опре-

деления победителей. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профи-

лактике нарушения и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и раз-

витию физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревно-

вательной деятельности. 

По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие уни-

версальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; вы-

являть отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивиду-

альные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры еѐ положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказы-

вать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебно-

го содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и разви-

тию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, со-

блюдать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании 3 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми дей-

ствиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных со-

ревнованиях; 

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регу-

лирования на занятиях физической культурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение раз-

вития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по предупреждению нарушения осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (три-

местрам). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов дея-

тельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физиче-

ских упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, орга-

низации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное кол-

лективное решение. 

По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической под-

готовленности 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 профи-

лактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

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 обучающи-

мися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физи-

ческих качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при вы-

полнении учебных заданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом соб-

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

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

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 приме-

ры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по про-

филактике еѐ нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передви-

жения; 

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 по-

движные 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 своѐ суж-

дение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специ-

альных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных поло-

жений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастиче-

ского мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; вы-

полнять 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 ка-

честв, с использованием технических приѐмов из спортивных игр; выполнять упражнения 

на развитие физических качеств. 

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 упраж-

нений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и со-

ревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях фи-

зической культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с по-

мощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь 

с предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из ко-

лонны 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 пристав-

ным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в пра-

вую и левую сторону, лазать разноимѐнным способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге; 
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демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыж-

ки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и 

стоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с полого-

го склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетболь-

ного мяча на месте и движении), волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя передача в парах), 

футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приро-

сты в их показателях.  

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 укрепле-

ние здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятель-

ных занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; демонстри-

ровать 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 музы-

кальное сопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; выполнять метание малого 

(теннисного) мяча на дальность; демонстрировать проплывание учебной дистанции кро-

лем на груди или кролем на спине (по выбору обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приро-

сты в их показателях. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Знания о физической культуре  2 Электронная 

образователь-

ная платфор-

ма «РЭШ» 

2 Способы самостоятельной деятельности 1 

Физическое совершенствование 

3 Оздоровительная физическая культура 2 Электронная 

образователь-

ная платфор-

ма «РЭШ» 

4 Спортивно- оздоровительная физическая культура 53 

5 Прикладно-ориентированная физическая культура 8 

Итого  66  

2 класс 
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№п/п Наименование разделов, темы  Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Знания о физической культуре 1,5 Электронная 

образова-

тельная 

платформа 
«РЭШ» 

2 Способы самостоятельной деятельности 4,5 

Физическое совершенствование 

3 Оздоровительная физическая культура 1,5 Электронная 

образова-

тельная 

платформа 
«РЭШ» 

4 Спортивно- оздоровительная физическая культура 52 

5 Прикладно -ориентированная физическая культура 8,5 

 Итого 68 

 

3 класс 

 

№п/п Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Знания о физической культуре 2 Электронная 

образова-

тельная 

платформа 
РЭШ 

 

2 Способы самостоятельной деятельности 4 

Физическое совершенствование 

3 Оздоровительная физическая культура 2 Электронная 

образова-

тельная 

платформа 
«РЭШ» 

4 Спортивно- оздоровительная физическая 

культура 

54 

5 Прикладно-ориентированная физическая культура 6 

 Итого 68  

4 класс 

 

№п/п Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Знания о физической культуре 2 Электронная 

образова-

тельная 

платформа 
«РЭШ» 

 

2 Способы самостоятельной деятельности 4 

Физическое совершенствование 

3 Оздоровительная физическая культура 2 Электронная 

образова-

тельная 

платформа 
«РЭШ» 

4 Спортивно- оздоровительная физическая 

культура 

54 

5 Прикладно-ориентированная физическая культура 6 

 Итого 68  
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Программы учебных предметов части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений.  

1. «Ритмика» (1-3 классы) 

Содержание 

1 класс 

Раздел 1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты  

Тема 1.1 Введение. Что такое ритмика. 

      Представление о хореографии, еѐ многообразии. Цели и задачи курса. Система-

тичность занятий, дисциплинированность на уроке. Значение специальной одежды для 

занятий танцем. Развитие музыкальности, координации и свободы движения, ловкости, 

выносливости и физической силы. 

Тема 1.2.   Связь музыки и движения. 

        Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о строении музы-

кальной и танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность мелодии и тан-

цевального движения. Понятие о музыкальном вступлении и исходном положении танцу-

ющего. Начало исполнения движения после музыкального вступления. Отражение в дви-

жениях построения музыкального произведения. Понятие о трѐх музыкальных жанрах: 

марш – танец – песня.  

Тема 1.3.   Темп музыкального произведения в танцевальных движениях. 

        Понятие о музыкальных темпах, Классификация музыкальных темпов: мед-

ленный, быстрый, умеренный (изучается последним). Выполнение движений в различных 

темпах: переход из одного темпа в другой, ускорение и замедление заданного темпа, со-

хранение заданного темпа после прекращения звучания музыки. Использование образных 

упражнений: «Листопад», «Снегопад» и др. Этюды – импровизация на самостоятельное 

создание различных образов, развивающие творческую активность учащихся.  

Тема 1.4.   Динамика и характер музыкального произведения в танцевальных   

движениях. 

        Понятие о динамике (forte, piano) музыкального произведения. Знакомство с 

динамическими контрастами в связи со смысловым содержанием музыкального произве-

дения. Определение на слух динамических оттенков музыки. Выполнение движений с 

различной амплитудой и силой мышечного напряжения в зависимости от динамических 

оттенков. 

        Использование образных упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и 

маленькие» и др. 

        Понятие о характере музыки (Радостная, печальная, торжественная и др.) 

       Этюды – импровизация на самостоятельное создание различных образов, раз-

вивающие творческую активность учащихся. 

Тема 1.5.   Музыка и танец. 

        Слушание музыки.  Воспроизведение разнообразных ритмических рисунков с 

помощью хлопков в ладоши, притопов ног, позднее в сочетании с простыми танцеваль-

ными движениями.         

Раздел 2.  Хореографическая азбука 

Тема 2.1.  Гимнастика. Упражнения на развитие тела. 

        Гимнастические упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата. 

Упражнения для различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. 

Подбор упражнений, способствующих разогреву мышц, развитию координации, скорости 

мышечных реакций. Ритмическая основа упражнений должна соответствовать музыкаль-

ному материалу. 

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

-  наклоны головы вперѐд, назад и в стороны; 

-  повороты головы вправо, влево; 

-  круговые движения головой по полукругу и по целому кругу; 

-  вытягивание шеи вперѐд и в стороны; 

-  подъѐм и опускание плеч вверх, вниз и поочерѐдно; 

-  круговые движения плечами вперѐд, назад, двумя вместе и поочерѐдно. 
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Упражнения для рук: 

-  подъѐм и опускание вверх-вниз; 

-  разведение в стороны; 

-  сгибание рук в локтях; 

-  круговые движения «мельница»; 

-  круговые махи одной рукой и двумя вместе; 

-  отведение согнутых в локтях рук в стороны. 

   для кистей рук: 

-  сгибание кистей вниз, вверх; 

-  отведение вправо, влево; 

-  вращение кистей наружу, внутрь. 

Упражнения для корпуса: 

-  наклоны вперѐд, в стороны; 

-  перегибы назад; 

-  повороты корпуса вправо, влево; 

-  круговые движения в поясе; 

-  смещение корпуса от талии в стороны; 

-  расслабление и напряжение мышц корпуса («ронять» корпус). 

Упражнения для ног: 

-  полуприседания; 

-  подъѐм на полупальцы; 

-  подъѐм согнутой в колене ноги; 

-  разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперѐд, в сторону; 

-  то же с приседанием; 

- отведение ноги, выпады вперѐд и в стороны; 

-  разворот согнутой в колене ноги. 

   для ступней ног: 

-  сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе; 

-  отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 

-  круговые движения стопой. 

 

Прыжки: 

-  на обеих ногах; 

-  на одной ноге (по два, четыре, восемь на каждой); 

-  прыжок с поворотом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); 

-  перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на носок                     

   или пятку вперѐд и в стороны; 

-  подскоки; 

-  лѐгкий бег. 

Тема 2.2.   Фигурная маршировка. 

         Различные построения рисунков и фигур. Приѐмы перестроения из одной фи-

гуры в другую. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие чувства музыкального 

ритма и ритмичности движения. Использование различных видов шагов. Создание музы-

кально-двигательного образа на основе мелодии. 

Виды рисунков танца:                           Виды фигур: 

-  круг;                                                       -  круг в круге; 

-  змейка;                                                   -  «звѐздочка»; 

-  цепочка;                                                 -  «воротца»; 

-  квадрат;                                                  -  сужение и расширение круга. 

-  колонна; 

-  шеренга. 

Виды шагов и ходов:  

-  шаг на полупальцах; 

-  шаг на пятках; 

-  приставной шаг; 

-  маршевый шаг; 
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-  галоп; 

-  подскок; 

-  лѐгкий бег с отбрасывание ног назад, согнутых в коленях; 

-  бег «лошадки». 

Тема 2.3. Партерная гимнастика   

        Упражнения для развития тела, физических данных. Упражнения предполага-

ется исполнять на полу, на ковриках (партер). Задачи партерного экзерсиса: повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Партерный экзерсис: 

-  упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

-  упражнения для исправления осанки; 

-  упражнения на укрепления мышц спины; 

-  упражнения на развитие выворотности ног, танцевального шага; 

-  упражнения на укрепление мышц брюшного пресса; 

-  упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного, 

   тазобедренного суставов; 

-  упражнения, подготавливающие к классическому экзерсису. 

Тема 2.4.   Элементы классического танца. 

        Изучаются на середине зала при неполной выворотности ног. 

Постановка корпуса, ног, рук, головы:  

-  постановка стоп; 

-  1 позиции ног; 

-  позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти, 1, 3, 2 

   (изучается последней, как наиболее трудная), музыкальный размер: 4/4 – 1 

   такт, ¾ - 4 такта; 

-  battement tendu в 1 позиции, музыкальный размер: 4\4 – 2 такта; 

-  demi plie в 1 позиции, музыкальный размер: 4/4 – 2 такта; 

-  battement tendu et demi plie в 1 и 3 позициях, музыкальный размер: 4/4 – 2       

   такта (1 такт на каждое движение); 

Тема 2.5.   Элементы эстрадного танца. 

-  положение рук на поясе; 

-  положение рук в паре; 

-  шаг с приставкой; 

-  шаг с подскоком; 

-  галоп; 

-  подскок, 

-   «мячик»; 

-  хлопки в ладоши; 

-  полька; 

Раздел 3.   Танцевальные композиции 

Тема 3.1.  Игровые этюды: «Веселая разминка», «Буратино», «Солнышко лучи-

стое», «Самовар» и др. 

Тема 3.2.  Парные композиции. 

        Знакомство с основными правилами поведения в парном танце: 

-  приглашение на танец; 

-  постановка исполнителей в паре; 

-  положение корпуса лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом против ли-

нии танца, в повороте парой и др.; 

-  положение рук: взявшись за одну руку, за две руки, «крест-накрест»,  «под 

   руки», «воротца» и др.; 

-  ведущая роль партнѐра. 

        Воспитание уважительного отношения партнѐров друг к другу. Развитие 

навыков исполнения парного танца. 

        Изучение образных танцев: «Научите танцевать» и др.  (по выбору преподава-

теля). 

Тема 3.3.  Массовые композиции 
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        Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного исполни-

тельства. Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как со-

гласованном действии исполнителей. 

        Изучение массовых композиций: «Сказочная страна», «Летка-Енька», «Лялеч-

ка» и др. (по выбору преподавателя). 

2 класс 

Раздел 1.   Ритмика, элементы музыкальной грамоты  

Тема 1.1 Введение. Что такое ритмика. 

      Представление о хореографии, еѐ многообразии. Цели и задачи курса. Система-

тичность занятий, дисциплинированность на уроке. Значение специальной одежды для 

занятий танцем. Развитие музыкальности, координации и свободы движения, ловкости, 

выносливости и физической силы. 

Тема 1.2.   Связь музыки и движения. 

        Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о строении музы-

кальной и танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность мелодии и тан-

цевального движения. Понятие о музыкальном вступлении и исходном положении танцу-

ющего. Начало исполнения движения после музыкального вступления. Отражение в дви-

жениях построения музыкального произведения. Понятие о трѐх музыкальных жанрах: 

марш – танец – песня.  

Тема 1.3.   Темп музыкального произведения в танцевальных движениях. 

        Понятие о музыкальных темпах, Классификация музыкальных темпов: мед-

ленный, быстрый, умеренный (изучается последним). Выполнение движений в различных 

темпах: переход из одного темпа в другой, ускорение и замедление заданного темпа, со-

хранение заданного темпа после прекращения звучания музыки. Использование образных 

упражнений: «Листопад», «Снегопад» и др. Этюды – импровизация на самостоятельное 

создание различных образов, развивающие творческую активность учащихся.  

Тема 1.4.   Динамика и характер музыкального произведения в танцевальных   

движениях. 

        Понятие о динамике (forte, piano) музыкального произведения. Знакомство с 

динамическими контрастами в связи со смысловым содержанием музыкального произве-

дения. Определение на слух динамических оттенков музыки. Выполнение движений с 

различной амплитудой и силой мышечного напряжения в зависимости от динамических 

оттенков. 

        Использование образных упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и 

маленькие» и др. 

        Понятие о характере музыки (Радостная, печальная, торжественная и др.) 

       Этюды – импровизация на самостоятельное создание различных образов, раз-

вивающие творческую активность учащихся. 

Тема 1.5.   Музыка и танец. 

        Слушание музыки.  Воспроизведение разнообразных ритмических рисунков с 

помощью хлопков в ладоши, притопов ног, позднее в сочетании с простыми танцеваль-

ными движениями.         

Раздел 2.  Хореографическая азбука 

Тема 2.1.  Гимнастика. Упражнения на развитие тела. 

        Гимнастические упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата. 

Упражнения для различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. 

Подбор упражнений, способствующих разогреву мышц, развитию координации, скорости 

мышечных реакций. Ритмическая основа упражнений должна соответствовать музыкаль-

ному материалу. 

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

-  наклоны головы вперѐд, назад и в стороны; 

-  повороты головы вправо, влево; 

-  круговые движения головой по полукругу и по целому кругу; 

-  вытягивание шеи вперѐд и в стороны; 

-  подъѐм и опускание плеч вверх, вниз и поочерѐдно; 

-  круговые движения плечами вперѐд, назад, двумя вместе и поочерѐдно. 
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Упражнения для рук: 

-  подъѐм и опускание вверх-вниз; 

-  разведение в стороны; 

-  сгибание рук в локтях; 

-  круговые движения «мельница»; 

-  круговые махи одной рукой и двумя вместе; 

-  отведение согнутых в локтях рук в стороны. 

   для кистей рук: 

-  сгибание кистей вниз, вверх; 

-  отведение вправо, влево; 

-  вращение кистей наружу, внутрь. 

Упражнения для корпуса: 

-  наклоны вперѐд, в стороны; 

-  перегибы назад; 

-  повороты корпуса вправо, влево; 

-  круговые движения в поясе; 

-  смещение корпуса от талии в стороны; 

-  расслабление и напряжение мышц корпуса («ронять» корпус). 

Упражнения для ног: 

-  полуприседания; 

-  подъѐм на полупальцы; 

-  подъѐм согнутой в колене ноги; 

-  разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперѐд, в сторону; 

-  то же с приседанием; 

- отведение ноги, выпады вперѐд и в стороны; 

-  разворот согнутой в колене ноги. 

   для ступней ног: 

-  сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе; 

-  отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 

-  круговые движения стопой. 

Прыжки: 

-  на обеих ногах; 

-  на одной ноге (по два, четыре, восемь на каждой); 

-  прыжок с поворотом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); 

-  перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на носок                     

   или пятку вперѐд и в стороны; 

-  подскоки; 

-  лѐгкий бег. 

Тема 2.2.   Фигурная маршировка. 

         Различные построения рисунков и фигур. Приѐмы перестроения из одной фи-

гуры в другую. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие чувства музыкального 

ритма и ритмичности движения. Использование различных видов шагов. Создание музы-

кально-двигательного образа на основе мелодии. 

Виды рисунков танца:                           Виды фигур: 

-  круг;                                                       -  круг в круге; 

-  змейка;                                                   -  «звѐздочка»; 

-  цепочка;                                                 -  «воротца»; 

-  квадрат;                                                  -  сужение и расширение круга. 

-  колонна; 

-  шеренга. 

Виды шагов и ходов:  

-  шаг на полупальцах; 

-  шаг на пятках; 

-  приставной шаг; 

-  маршевый шаг; 

-  галоп; 
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-  подскок; 

-  лѐгкий бег с отбрасывание ног назад, согнутых в коленях; 

-  бег «лошадки». 

Тема 2.3. Партерная гимнастика   

        Упражнения для развития тела, физических данных. Упражнения предполага-

ется исполнять на полу, на ковриках (партер). Задачи партерного экзерсиса: повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Партерный экзерсис: 

-  упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

-  упражнения для исправления осанки; 

-  упражнения на укрепления мышц спины; 

-  упражнения на развитие выворотности ног, танцевального шага; 

-  упражнения на укрепление мышц брюшного пресса; 

-  упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного, 

   тазобедренного суставов; 

-  упражнения, подготавливающие к классическому экзерсису. 

Тема 2.4.   Элементы классического танца. 

        Изучаются на середине зала при неполной выворотности ног. 

Постановка корпуса, ног, рук, головы:  

-  постановка стоп; 

-  1 позиции ног; 

-  позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти, 1, 3, 2 

   (изучается последней, как наиболее трудная), музыкальный размер: 4/4 – 1 

   такт, ¾ - 4 такта; 

-  battement tendu в 1 позиции, музыкальный размер: 4\4 – 2 такта; 

-  demi plie в 1 позиции, музыкальный размер: 4/4 – 2 такта; 

-  battement tendu et demi plie в 1 и 3 позициях, музыкальный размер: 4/4 – 2       

   такта (1 такт на каждое движение); 

Тема 2.5.   Элементы эстрадного танца. 

-  положение рук на поясе; 

-  положение рук в паре; 

-  шаг с приставкой; 

-  шаг с подскоком; 

-  галоп; 

-  подскок, 

-   «мячик»; 

-  хлопки в ладоши; 

-  полька; 

Раздел 3.   Танцевальные композиции 

Тема 3.1.  Игровые этюды: «Веселая разминка», «Буратино», «Солнышко лучи-

стое», «Самовар» и др. 

Тема 3.2.  Парные композиции. 

        Знакомство с основными правилами поведения в парном танце: 

-  приглашение на танец; 

-  постановка исполнителей в паре; 

-  положение корпуса лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом против ли-

нии танца, в повороте парой и др.; 

-  положение рук: взявшись за одну руку, за две руки, «крест-накрест», «под 

   руки», «воротца» и др.; 

-  ведущая роль партнѐра. 

        Воспитание уважительного отношения партнѐров друг к другу. Развитие 

навыков исполнения парного танца. 

        Изучение образных танцев: «Научите танцевать» и др.  (по выбору преподава-

теля). 

Тема 3.3.  Массовые композиции 
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        Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного исполни-

тельства. Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как со-

гласованном действии исполнителей. 

        Изучение массовых композиций: «Сказочная страна», «Летка-Енька», «Лялеч-

ка» и др. (по выбору преподавателя). 

3 класс 

Раздел 1.   Ритмика, элементы музыкальной грамоты  

Тема 1.1 Введение. Что такое ритмика. 

      Представление о хореографии, еѐ многообразии. Цели и задачи курса. Система-

тичность занятий, дисциплинированность на уроке. Значение специальной одежды для 

занятий танцем. Развитие музыкальности, координации и свободы движения, ловкости, 

выносливости и физической силы. 

Тема 1.2.   Связь музыки и движения. 

        Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о строении музы-

кальной и танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность мелодии и тан-

цевального движения. Понятие о музыкальном вступлении и исходном положении танцу-

ющего. Начало исполнения движения после музыкального вступления. Отражение в дви-

жениях построения музыкального произведения. Понятие о трѐх музыкальных жанрах: 

марш – танец – песня.  

Тема 1.3.   Темп музыкального произведения в танцевальных движениях. 

        Понятие о музыкальных темпах, Классификация музыкальных темпов: мед-

ленный, быстрый, умеренный (изучается последним). Выполнение движений в различных 

темпах: переход из одного темпа в другой, ускорение и замедление заданного темпа, со-

хранение заданного темпа после прекращения звучания музыки. Использование образных 

упражнений: «Листопад», «Снегопад» и др. Этюды – импровизация на самостоятельное 

создание различных образов, развивающие творческую активность учащихся.  

Тема 1.4.   Динамика и характер музыкального произведения в танцевальных   

движениях. 

        Понятие о динамике (forte, piano) музыкального произведения. Знакомство с 

динамическими контрастами в связи со смысловым содержанием музыкального произве-

дения. Определение на слух динамических оттенков музыки. Выполнение движений с 

различной амплитудой и силой мышечного напряжения в зависимости от динамических 

оттенков. 

        Использование образных упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и 

маленькие» и др. 

        Понятие о характере музыки (Радостная, печальная, торжественная и др.) 

       Этюды – импровизация на самостоятельное создание различных образов, раз-

вивающие творческую активность учащихся. 

Тема 1.5.   Музыка и танец. 

        Слушание музыки.  Воспроизведение разнообразных ритмических рисунков с 

помощью хлопков в ладоши, притопов ног, позднее в сочетании с простыми танцеваль-

ными движениями.         

Раздел 2.  Хореографическая азбука 

Тема 2.1.  Гимнастика. Упражнения на развитие тела. 

        Гимнастические упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата. 

Упражнения для различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. 

Подбор упражнений, способствующих разогреву мышц, развитию координации, скорости 

мышечных реакций. Ритмическая основа упражнений должна соответствовать музыкаль-

ному материалу. 

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

-  наклоны головы вперѐд, назад и в стороны; 

-  повороты головы вправо, влево; 

-  круговые движения головой по полукругу и по целому кругу; 

-  вытягивание шеи вперѐд и в стороны; 

-  подъѐм и опускание плеч вверх, вниз и поочерѐдно; 

-  круговые движения плечами вперѐд, назад, двумя вместе и поочерѐдно. 
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Упражнения для рук: 

-  подъѐм и опускание вверх-вниз; 

-  разведение в стороны; 

-  сгибание рук в локтях; 

-  круговые движения «мельница»; 

-  круговые махи одной рукой и двумя вместе; 

-  отведение согнутых в локтях рук в стороны. 

   для кистей рук: 

-  сгибание кистей вниз, вверх; 

-  отведение вправо, влево; 

-  вращение кистей наружу, внутрь. 

Упражнения для корпуса: 

-  наклоны вперѐд, в стороны; 

-  перегибы назад; 

-  повороты корпуса вправо, влево; 

-  круговые движения в поясе; 

-  смещение корпуса от талии в стороны; 

-  расслабление и напряжение мышц корпуса («ронять» корпус). 

Упражнения для ног: 

-  полуприседания; 

-  подъѐм на полупальцы; 

-  подъѐм согнутой в колене ноги; 

-  разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперѐд, в сторону; 

-  то же с приседанием; 

- отведение ноги, выпады вперѐд и в стороны; 

-  разворот согнутой в колене ноги. 

   для ступней ног: 

-  сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе; 

-  отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 

-  круговые движения стопой. 

Прыжки: 

-  на обеих ногах; 

-  на одной ноге (по два, четыре, восемь на каждой); 

-  прыжок с поворотом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); 

-  перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на носок                     

   или пятку вперѐд и в стороны; 

-  подскоки; 

-  лѐгкий бег. 

Тема 2.2.   Фигурная маршировка. 

         Различные построения рисунков и фигур. Приѐмы перестроения из одной фи-

гуры в другую. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие чувства музыкального 

ритма и ритмичности движения. Использование различных видов шагов. Создание музы-

кально-двигательного образа на основе мелодии. 

Виды рисунков танца:                           Виды фигур: 

-  круг;                                                       -  круг в круге; 

-  змейка;                                                   -  «звѐздочка»; 

-  цепочка;                                                 -  «воротца»; 

-  квадрат;                                                  -  сужение и расширение круга. 

-  колонна; 

-  шеренга. 

Виды шагов и ходов:  

-  шаг на полупальцах; 

-  шаг на пятках; 

-  приставной шаг; 

-  маршевый шаг; 

-  галоп; 
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-  подскок; 

-  лѐгкий бег с отбрасывание ног назад, согнутых в коленях; 

-  бег «лошадки». 

Тема 2.3. Партерная гимнастика   

        Упражнения для развития тела, физических данных. Упражнения предполага-

ется исполнять на полу, на ковриках (партер). Задачи партерного экзерсиса: повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Партерный экзерсис: 

-  упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

-  упражнения для исправления осанки; 

-  упражнения на укрепления мышц спины; 

-  упражнения на развитие выворотности ног, танцевального шага; 

-  упражнения на укрепление мышц брюшного пресса; 

-  упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного, 

   тазобедренного суставов; 

-  упражнения, подготавливающие к классическому экзерсису. 

Тема 2.4.   Элементы классического танца. 

        Изучаются на середине зала при неполной выворотности ног. 

Постановка корпуса, ног, рук, головы:  

-  постановка стоп; 

-  1 позиции ног; 

-  позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти, 1, 3, 2 

   (изучается последней, как наиболее трудная), музыкальный размер: 4/4 – 1 

   такт, ¾ - 4 такта; 

-  battement tendu в 1 позиции, музыкальный размер: 4\4 – 2 такта; 

-  demi plie в 1 позиции, музыкальный размер: 4/4 – 2 такта; 

-  battement tendu et demi plie в 1 и 3 позициях, музыкальный размер: 4/4 – 2       

   такта (1 такт на каждое движение); 

Тема 2.5.   Элементы эстрадного танца. 

-  положение рук на поясе; 

-  положение рук в паре; 

-  шаг с приставкой; 

-  шаг с подскоком; 

-  галоп; 

-  подскок, 

- «мячик»; 

-  хлопки в ладоши; 

-  полька; 

Раздел 3. Танцевальные композиции 

Тема 3.1. Игровые этюды: «Веселая разминка», «Буратино», «Солнышко лучи-

стое», «Самовар» и др. 

Тема 3.2.  Парные композиции. 

Знакомство с основными правилами поведения в парном танце: 

- приглашение на танец; 

- постановка исполнителей в паре; 

- положение корпуса лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом против ли-

нии танца, в повороте парой и др.; 

- положение рук: взявшись за одну руку, за две руки, «крест-накрест», «под 

 руки», «воротца» и др.; 

- ведущая роль партнѐра. 

Воспитание уважительного отношения партнѐров друг к другу. Развитие навыков 

исполнения парного танца. 

Изучение образных танцев: «Научите танцевать» и др.  (по выбору преподавателя). 

Тема 3.3. Массовые композиции 
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Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного исполнительства. 

Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном 

действии исполнителей. 

Изучение массовых композиций: «Сказочная страна», «Летка-Енька», «Лялечка» и 

др. (по выбору преподавателя). 

Планируемые результаты 

1 класс 

развитие опорно-двигательного аппарата; 

• развитие ритма, связи движений с музыкой; 

•формирование правильной осанки; 

•формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных уси-

лий; 

• совершенствование психомоторных способностей детей; 

• формирование мышечной силы; 

• развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

•овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами; 

•развитие выразительности движений и самовыражения. 

2 класс 

развитие опорно-двигательного аппарата; 

• развитие ритма, связи движений с музыкой; 

•формирование правильной осанки; 

•формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных уси-

лий; 

• совершенствование психомоторных способностей детей; 

• формирование мышечной силы; 

• развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

•овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами; 

•развитие выразительности движений и самовыражения. 

3 класс 

развитие опорно-двигательного аппарата; 

• развитие ритма, связи движений с музыкой; 

•формирование правильной осанки; 

•формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных уси-

лий; 

• совершенствование психомоторных способностей детей; 

• формирование мышечной силы; 

• развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

•овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами; 

•развитие выразительности движений и самовыражения. 

 

Формы организации занятий: 

- танцевальная игра; 

- танцевальный тренинг; 

- гимнастический тест; 

- инсценирование; 

- творческая ситуация; 

- игра с мячом. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Наименование разделов (блоков) Количество 

часов 

ЭОР 

1 Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 5 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Учительский  

портал  

«Учителя.com» 

https://uchitelya.com/ 

2  Хореографическая азбука. 20 

3  Танцевальные композиции. 8 

 Итого 33  

 

2 класс 

 

№ п/п Наименование разделов (блоков) Количество 

часов 

ЭОР 

1 Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 5 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Учительский  

портал  

«Учителя.com» 

https://uchitelya.com/ 

2 Хореографическая азбука. 20 

3 Танцевальные композиции. 9 

 Итого 34  

3 класс 

 

№ п/п Наименование разделов (блоков) Количество 

часов 

ЭОР 

1 Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 5 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Учительский  

портал  

«Учителя.com» 

https://uchitelya.com/ 

2 Хореографическая азбука. 20 

3 Танцевальные композиции. 9 

 Итого 34  

 

2.1.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Классный час «Разговоры о важном» 

1-4 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 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 ответ-

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

поведения и правилах межличностных отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

 бережное отношение к природе; 
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 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные 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 непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

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

причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информаци-

онной безопасности при поиске информации в интернете; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния; 
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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 до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Россий-

ской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обществен-

ном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нрав-

ственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружаю-

щих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; свое-

му национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 
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 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрица-

тельное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Содержание 

1-4 класс 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, пи-

сателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний  

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э.  Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя  

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День Российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день  

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые  

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

Формы организации занятий: 

- беседа; дискуссия; викторина; игра. 
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Тематический план 

1 класс 

 

№  Наименование тем Количество 

часов 

ЭОР 

1 День знаний  1 Цикл внеурочных заня-

тий «Разговоры о важ-

ном» 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

2 Наша страна – Россия 1 

3 165 лет со дня рождения К.Э.  Циолков-

ского 

1 

4 День музыки 1 

5 День пожилого человека 1 

6 День учителя  1 

7 День отца 1 

8 Международный день школьных библио-

тек 

1 

9 День народного единства 1 

10 Мы разные, мы вместе 1 

11 День матери 1 

12 Символы России 1 

13 Волонтеры 1 

14 День Героев Отечества 1 

15 День Конституции 1 

16 Тема Нового года. Семейные праздники и 

мечты 

1 

17 Рождество 1 

18 День снятия блокады Ленинграда 1 

19 160 лет со дня рождения К.С. Станислав-

ского 

1 

20 День Российской науки 1 

21 Россия и мир 1 

22 День защитника Отечества 1 

23 Международный женский день  1 

24 110 лет со дня рождения советского писа-

теля и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

1 

25 День воссоединения Крыма с Россией 1 

26 Всемирный день театра 1 

27 День космонавтики. Мы – первые  1 

28 Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

1 

29 День Земли 1 

30 День Труда 1 

31 День Победы. Бессмертный полк 1 

32 День детских общественных организаций 1 

33 Россия – страна возможностей 1 

 Итого 33 ч  

2-4 класс 

№  Наименование тем Количество 

часов 

ЭОР 

1 День знаний  1 Цикл внеурочных заня-

тий «Разговоры о важ-

ном» 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

2 Наша страна – Россия 1 

3 165 лет со дня рождения К.Э.  Циолков-

ского 

1 

4 День музыки 1 

5 День пожилого человека 1 
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6 День учителя  1 

7 День отца 1 

8 Международный день школьных библио-

тек 

1 

9 День народного единства 1 

10 Мы разные, мы вместе 1 

11 День матери 1 

12 Символы России 1 

13 Волонтеры 1 

14 День Героев Отечества 1 

15 День Конституции 1 

16 Тема Нового года. Семейные праздники и 

мечты 

1 

17 Рождество 1 

18 День снятия блокады Ленинграда 1 

19 160 лет со дня рождения К.С. Станислав-

ского 

1 

20 День Российской науки 1 

21 Россия и мир 1 

22 День защитника Отечества 1 

23 Международный женский день  1 

24 110 лет со дня рождения советского писа-

теля и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

1 

25 День воссоединения Крыма с Россией 1 

26 Всемирный день театра 1 

27 День космонавтики. Мы – первые  1 

28 Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

1 

29 День Земли 1 

30 День Труда 1 

31 День Победы. Бессмертный полк 1 

32 День детских общественных организаций 1 

33 Россия – страна возможностей 1 

34 Мои увлечения 1 

 Итого  34  

 

Детское общественное объединение «Орлята России» 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

 
Четверть Деятельность Даты Комментарии 
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I  

четверть 

4 игровых занятия для: 

вхождения ребѐнка в ритм 

и атмосферу школьной дея-

тельности; включения де-

тей в деятельность, мотиви-

рующую на дальнейшее 

участие в Программе. 

Занятия: с использованием 

игр на командообразование, 

создание благоприятной 

психоэмоциональной атмо-

сферы в классе, мотивацию 

на участие в   Программе; 

для приобретения опыта 

совместной деятельности в 

команде, для выявления 

лидеров и формирования в 

дальнейшем микрогрупп 

для использования методи-

ки ЧТП (чередования твор-

ческих поручений). 

первичная оценка уровня 

сплочѐнности класса. 

сентябрь 

октябрь 

В первой четверти учителю 

необходимо решить ряд глав-

ных задач: введение перво-

классника в новый для него 

школьный мир, помощь ребѐн-

ку в адаптации к новым соци-

альным условиям, сохране-

ние/настрой на позитивное 

восприятие учебного процесса. 

А также развитие мотивации 

детей на участие в Программе 

«Орлята России». 

У каждого учителя есть собствен-

ный опыт решения вышеобозна-

ченных задач, и к этому опыту в 

рамках подготовки к участию в 

программе «Орлята России» мы 

предлагаем добавить 

проведение четырѐх игровых 

занятий. 

Дни и время, удобное для их 

проведения, педагог выбирает 

самостоятельно. 

Каникулы  

II  

четверть 

Вводный «Орлятский урок» 

для первоклассников 
ноябрь Основными задачами являются 

старт Программы для детей и 

эмоциональный настрой класса 

на участие в Программе. 

«Орлѐнок – Эрудит» ноябрь Ко второй четверти учебный 

процесс и все связанные с ним 

новые правила 

   жизнедеятельности становятся 

для ребѐнка более понятными. 

Данный трек позволит, с одной 

стороны, поддержать интерес к 

процессу получения новых зна-

ний, с другой стороны, познако-

мить обучающихся с разными 

способами получения информа-

ции. 

«Орлѐнок – Доброволец» ноябрь-

декабрь 

Тематика трека актуальна круг-

лый год. Важно, как можно 

раньше познакомить обучаю-

щихся с понятиями «доброво-

лец», «волонтѐр», «волонтѐрское 

движение». Рассказывая о тиму-

ровском движении, в котором 

участвовали их бабушки и 

дедушки, показать преем-

ственность традиций 

помощи и участия. В решении 

данных задач учителю поможет 

празднование в России 5 декабря 

Дня волонтѐра. 
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«Орлѐнок – Мастер» декабрь Мастерская Деда Мороза: под-

готовка класса и классной 

ѐлки к новогоднему празднику / 

участие в новогоднем классном 

и школьном празднике. 

Каникулы   

III 

четверть 
«Орлѐнок – Мастер» январь Знакомимся с мастерами 

различных профессий; по-

сещаем места работы роди-

телей-мастеров своего 

дела, краеведческие музеи и пр. 

«Орлѐнок – Спортсмен» январь-

февраль 

К середине учебного года у 

всех школьников нарастает 

гиподинамический кризис, 

повышается утомляемость. Как 

следствие, согласно статистике, 

середина учебного года – это 

один из периодов повышения за-

болеваемости среди школьников. 

Рекомендуем к предложенному 

содержанию трека добавить 

больше занятий, связанных с 

двигательной активностью, 

нахождением детей на свежем 

воздухе. 

Каникулы  

«Орлѐнок – Хранитель 

исторической памяти» 
февраль-

март 

Основная смысловая нагрузка 

трека: 

Я – хранитель традиций своей 

семьи, 

Мы (класс) – хранители своих 

достижений, 

Я/Мы – хранители историче-

ской памяти своей страны. 

Решению задач трека будет 

способствовать празднование 

Дня защитника Отечества, Меж-

дународного женского дня и 

других праздников. 

«Орлѐнок – Эколог» март 

апрель 

Пробуждение природы после 

зимы даѐт учителю более ши-

рокие возможности для прове-

дения трека. Часть 

мероприятий можно уже прово-

дить за пределами здания шко-

лы. Расширяются 

возможности 

использования природного 

материала, возможности 

проведения различных 

экологических акций и пр. 

Каникулы  
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IV 

четверть 
«Орлѐнок – Лидер» апрель В логике Программы важно, 

чтобы все треки прошли до 

трека «Орлѐнок – лидер», так 

как он является завершающим и 

подводящим итоги участия пер-

воклассников в Программе в 

учебном году. 

Основными задачами являются 

оценка уровня сплочѐнности 

класса и приобретенных 

ребѐнком знаний и опыта 

совместной деятельности в 

классе как коллективе. 

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 ребѐнка 

(изменение его позиции от 

«наблюдателя» до «активного 

участника»); 

- сформированность класса как 

коллектива; 

- уровень принятия/осознания 

ценностей, заложенных в 

Программ. 

 

1 класс 

 

Четверть Деятельность Даты Комментарии 

I четверть Вводный 

«Орлятский урок» для де-

тей первого года участия в 

Программе 

Вводный «Орлятский 

урок» для детей второго 

года участия в 
Программе 

сентябрь Основными задачами являются 

старт Программы для детей и 

эмоциональный настрой класса на 

участие в Программе. 

«Орлѐнок – Лидер» октябрь Реализация Программы начина-

ется с данного трека, который 

позволяет актуализировать/ 

приобрести опыт совместной де-

ятельности в коллективе, что 

необходимо в начале учебного 

года. Также занятия трека поз-

волят выявить первичную оцен-

ку уровня сплочѐнности класса и 

лидеров для дальнейшего фор-

мирования микрогрупп. 
Каникулы  
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II четверть «Орлѐнок – Эрудит» ноябрь Вторая четверть отличается вы-

сокой мотивацией у детей на 

учебную деятельность. В этот 

временной промежуток в школах 

проходят различные олимпиады. 

В рамках трека происходит зна-

комство ребѐнка с разными спо-

собами получения информации. 

«Орлѐнок – Мастер» декабрь Данный трек проходит в два эта-

па: 1 – подготовка новогоднего 

спектакля/номера/концерта; 2 – 

знакомство с мастерами своего 

дела и лучшими мастерами реги-

она/страны. 

Каникулы  

II четверть Игра для подведения про-

межуточных итогов уча-

стия в Программе 

январь Игра по итогам 3х треков: 

«Орлѐнок – Лидер» 

«Орлѐнок – Эрудит» 

«Орлѐнок – Мастер» 

Игру учитель проводит 

самостоятельно, используя 

предоставленные методические 

рекомендации. 

«Орлѐнок – Доброволец» январь Тематика трека актуальна круг-

лый год, поэтому учитель может 

обращаться к имеющемуся соци-

альному опыту детей и истории 

добровольческого/ волонтерско-

го/ тимуровского движения в 

любое время учебного года. 

«Орлѐнок – Спортсмен» февраль Учитывая разницу в погодных 
условиях, предлагается трек 
провести в данное время: в 
большинстве школ проходят раз-
личные соревнования, посвя-
щенные 23 февраля и пр. В том 
числе, в соответствии с возрас-
том, можно провести Весѐлые 
страты, «Папа, мама, я – спор-
тивная семья» и другие соревно-
вания, чтобы минимизировать 
воздействия гиподинамического 
кризиса середины учебного года. 

 «Орлѐнок – Эколог» март Несмотря на большую разницу в 

климате регионов страны, весна 

– наиболее благоприятный пе-

риод для реализации трека. По-

годные условия позволяют уже 

часть мероприятий трека прово-

дить за пределами здания 
школы. 

Каникулы  



224 

IV 

четверть 

«Орлѐнок – Хранитель 

исторической памяти» 

апрель В логике Программы важно, 

чтобы все треки прошли до тре-

ка «Орлѐнок – хранитель исто-

рической памяти», так как он 

является треком, подводящим 

итоги участия в учебном году. 

Основная смысловая нагрузка 

трека: Я – хранитель традиций 

своей семьи, 

Мы (класс) – хранители своих 

достижений, Я/Мы – хранители 

исторической памяти своей 

страны. 

Подведение итогов уча-

стия в Программе в теку-

щем учебном году 

май В УМК – использование игро-

вых методов диагностики ре-

зультатов. Основными результа-

тами, которые нам необходимо 

оценить, станут: личностное 

развитие ребѐнка (изменение его 

позиции от «наблюдателя» до 

«активного участника»); сфор-

мированность класса как коллек-

тива; уровень приня-

тия/осознания ценностей, зало-

женных в Программе. 

2 - 4 класс 

 

Четверт

ь 

Деятельность Даты Комментарии 

I 

четверть 

Вводный 

«Орлятский урок» для де-

тей первого года участия в 

Программе Вводный «Ор-

лятский урок» для детей 

второго года участия в 

Программе 

сентябрь Основными задачами являются 

старт Программы для детей и 

эмоциональный настрой класса 

на                    участие в Программе. 

«Орлѐнок – Лидер» октябрь Реализация Программы начина-

ется с данного трека, который 

позволяет актуализировать/ 

приобрести опыт совместной де-

ятельности в коллективе, что 

необходимо в начале учебного 

года. Также занятия трека поз-

волят выявить первичную оцен-

ку уровня сплочѐнности класса и 

лидеров для дальнейшего фор-

мирования микрогрупп. 

Каникулы  



225 

II четверть «Орлѐнок – Эрудит» ноябрь Вторая четверть отличается вы-

сокой мотивацией у детей на 

учебную деятельность. В этот 

временной промежуток в школах 

проходят различные олимпиады. 

В рамках трека происходит зна-

комство ребѐнка с разными спо-

собами получения информации. 

«Орлѐнок – Мастер» декабрь Данный трек проходит в два эта-

па: 1 – подготовка новогоднего 
спектакля/номера/концерта; 

2 – знакомство с мастерами сво-

его дела и лучшими мастерами 

региона/страны. 

Каникулы  

III 

четверть 

Игра для подведения про-

межуточных итогов уча-

стия в Программе 

январь Игра по итогам 3х треков: 

«Орлѐнок – Лидер» 

«Орлѐнок – Эрудит» 

«Орлѐнок – Мастер» 

Игру учитель проводит самосто-

ятельно, используя предостав-

ленные методические рекомен-

дации. 

«Орлѐнок – Доброволец» январь Тематика трека актуальна круг-

лый год, поэтому учитель может 

обращаться к имеющемуся соци-

альному опыту детей и истории 

добровольческого/ волонтерско-

го/ тимуровского движения в 

любое время учебного года. 

«Орлѐнок – Спортсмен» февраль Учитывая разницу в погодных 
условиях, предлагается трек 
провести в данное время: в 
большинстве школ проходят раз-
личные соревнования, посвя-
щенные 23 февраля и пр. В том 
числе, в соответствии с возрас-
том, можно провести Весѐлые 
страты, «Папа, мама, я – спор-
тивная семья» и другие соревно-
вания, чтобы минимизировать 
воздействия гиподинамического 
кризиса середины учебного года. 

 «Орлѐнок – Эколог» март Несмотря на большую разницу в 

климате регионов страны, весна 

– наиболее благоприятный пе-

риод для реализации трека. По-

годные условия позволяют уже 

часть мероприятий трека прово-

дить за пределами здания шко-

лы. 
Каникулы  
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IV 

четверть 

«Орлѐнок – Хранитель 

исторической памяти» 

апрель В логике Программы важно, 

чтобы все треки прошли до тре-

ка «Орлѐнок – хранитель исто-

рической памяти», так как он 

является треком, подводящим 

итоги участия в учебном году. 

Основная смысловая нагрузка 

трека: Я – хранитель традиций 

своей семьи, Мы (класс) – хра-

нители своих достижений, Я/Мы 

– хранители исторической памя-

ти своей страны. 

Подведение итогов уча-

стия в Программе в теку-

щем учебном году 

май В УМК – использование игро-

вых методов диагностики ре-

зультатов. Основными результа-

тами, которые нам необходимо 

оценить, станут: личностное 

развитие ребѐнка (изменение его 

позиции от «наблюдателя» до 

«активного участника»); сфор-

мированность класса как коллек-

тива; уровень приня-

тия/осознания ценностей, зало-

женных в Программе. 

 

Планируемые результаты 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший 

школьник: 

● понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает со-

причастность к истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; 

осознаѐт принадлежность к своему народу и общности граждан России; понимает значе-

ние государственных символов; уважает духовно- нравственную культуру своей семьи, 

народа; понимает ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; 

сознаѐт и принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизиче-

ские и поведенческие особенности с учѐтом возраста; ориентирован на физическое разви-

тие с учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаѐт ценность 

труда в жизни человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жиз-

ни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду); 

● применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в раз-

личных видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, общеобразо-

вательной организации в доступной по возрасту социально значимой деятельности; умеет 

оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаѐт ответ-

ственность за свои поступки; проявляет стремление к самовыражению в разных видах ху-

дожественной деятельности, искусстве; владеет основными навыками личной и обще-

ственной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; проявляет интерес к 

разным профессиям; участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; имеет первоначальные навыки 

наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях знаний); 

● демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует ува-

жение к государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и 

защитников Отечества); первоначальные навыки общения с людьми разных народов, ве-

роисповеданий; во взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет сопере-

живание, готовность оказывать помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего 
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физический и моральный вред другим людям, уважает старших; бережно относится к фи-

зическому здоровью, соблюдает основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде, проявляет интерес к 

чтению; проявляет уважение к труду, людям труда, демонстрирует бережное отношение к 

результатам труда; придерживается в своей деятельности экологических норм; выражает 

познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в позна-

нии, демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и уважение к науч-

ным знаниям, науке). 

 

Кружок «Подвижные игры» 

Программа курса представляет систему спортивно-развивающих занятий для уча-

щихся 1-4 классов. 

Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных пу-

тей в достижении успеха. 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю (1 класс – 33 

часа в год; 2 – 4 класс – 34 часа в год). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Формы занятий: групповые и индивидуальные формы занятий – практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает теоретиче-

скую (беседу, инструктаж) и практическую части (ОФП и игры); занятия оздоровительной 

направленности; праздники; эстафеты. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направле-

нию 

«Подвижные игры» состоит из четырѐх частей: 

1 класс «Современные подвижные игры»: ознакомление с играми, требующими 

командного состава. 

2 класс «Старинные народные игры»: ознакомление с играми старины, культурой и 

этикетом того времени. 

3 класс «Русские народные игры и забавы»: формирование у обучающихся интел-

лектуальных способностей, культуры эмоций и чувств. 

4 класс «Русские игровые традиции»: формирование у обучающихся чувства ответ-

ственности за свое здоровье, мода и гигиена, профилактика вредных привычек. 

Раздел 1 Современные подвижные игры (33 ч.) 1 класс 

Тема 1. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (4ч) 

Тема 5. Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6. Современные подвижные игры (24ч) 

Раздел 2 Старинные подвижные игры (34 ч.) 2 класс 

Тема 1. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5 Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6 Старинные подвижные игры. Культура и этикет (26ч) 

Раздел 3 Русские народные игры и забавы (34 ч.) 3 класс 

Тема 1. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (3ч 

Тема 5. Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6. Русские народные игры и забавы (27ч) 

Раздел 4 Русские игровые традиции (34 ч.) 4 класс 

Тема 1. Здоровый образ жизни (1ч) 
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Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (2ч) 

Тема 5. Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6. Русские игровые традиции (26ч) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

умений: 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

- ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

- способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей; 

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

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос-

нове конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортив-

но- оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД): 

1 Регулятивные УУД: 

- умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- планирование общей цели и пути еѐ достижения; 

- распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

- конструктивное разрешение конфликтов; 

- осуществление взаимного контроля; 

- оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение необходимых 

коррективов; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

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

реализации; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

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

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата. 

2. Познавательные УУД: 

 - добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

- полученную информацию, делать выводы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои прави-

ла игры на основе знакомых игр; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Коммуникативные УУД: 

- взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в ко-

мандных видах игры); 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных ком-

муникативных задач; 
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в об-

щении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности яв-

ляется физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, вы-

сокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие. 

- двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

- развитие физических способностей; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие психических и нравственных качеств; 

- повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физически-

ми упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической активности; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спосо-

бами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Формы организации занятий: 

- игра; 

- творческий отчет; 

- путешествие; 

- соревнование; 

- репетиция; 

- показ. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

2 класс 

 

№ п⁄п  Раздел  Всего часов ЭОР 

1.  Здоровый образ жизни 1  Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Учительский  

портал  

«Учителя.com» 

https://uchitelya.co

m/ 

2.  Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1  

3. Личная гигиена 1 

4. Профилактика травматизма 4 

5. Нарушение осанки 2 

6. Современные подвижные игры 24 

 Итого 33  
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№ Разделы и темы занятий Кол-во 
часов 

ЭОР 

1 Здоровый образ жизни 1 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Учительский  

портал  
«Учителя.com» 

https://uchitelya.co
m/ 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 
3 Личная гигиена 1 
4 Профилактика травматизма 1 
5 Нарушение осанки 1 

6 Старинные подвижные игры 
«Двенадцать палочек» 

1 

7 «Катание яиц» 1 
8 «Чижик» 1 
9 Профилактика травматизма 1 
10 «Пустое место» 1 
11 «Городки» 1 
12 «Пятнашки» 1 
13 «Волки и овцы» 1 
14 «Намотай ленту» 1 
15 «Лапта» 1 
16 «Без соли соль» 1 
17 «Чет-нечет» 1 
18 «Серый волк» 1 

19 «Ловись, рыбка, большая и  маленькая» 1 

20 Профилактика травматизма 1 
21 Нарушение осанки 1 
22 «Платок» 1 
23 «Кто боится колдуна? » 1 
24 «Догонялки на санках» 1 
25 «Лучники» 1 
26 «ВОЛК» 1 
27 «Камнепад» 1 
28 «Шаровки» 1 
29 «Горелки» 1 
30 «Штандер» 1 
31 «Рыбки» 1 
32 «Бабки» 1 
33 «Казаки-разбойники» 1 
34 Эстафета 1 

 Итого 34  

3 класс 

 

№ Разделы и темы занятий Кол-во 
часов 

ЭОР 

1 Здоровый образ жизни 1 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Учительский  

портал  
«Учителя.com» 
https://uchitelya.co
m/ 

2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 
4 Профилактика травматизма 1 
5 Нарушение осанки 1 

6 Русские народные игры и забавы 
―Щука‖ 

1 

7 ―Водяной‖ 1 
8 ―Третий лишний‖ 1 
9 ―Hа золотом крыльце сидели…‖ 1 
10 ―Кандалы‖ 1 
11 ―Ворота‖ 1 
12 ―Слон‖ 1 
13 ―Козел‖ 1 
14 «Лягушки и цапля» 1 
15 «Волк во рву» 1 
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16 «Прыгуны» 1 
17 «Лошади» 1 
18 Профилактика травматизма 1 
19 «Птички иклетка» 1 
20 «Северный и южный ветер» 1 
21 «Бой петухов» 1 
22 «Караси и щука» 1 
23 «Лиса в курятнике» 1 
24 «Река и ров» 1 

25 «Горячая картошка» 1 

26 «Заяц без логова» 1 

27 «Подвижная цель» 1 
28 Профилактика травматизма 1 

29 «Бредень» 1 

30 «Заколдованный замок» 1 

31 «Али-баба» 1 

32 «Два Мороза» 1 
33 "Жар-птица" 1 
34 "Перетягивание воза" 1 

 Итого 34  

4 класс 

 

№ Разделы и темы занятий Кол-во 
часов 

ЭОР 

1 Здоровый образ жизни 1 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Учительский  

портал  
«Учителя.com» 
https://uchitelya.co
m/ 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 
4 Профилактика травматизма 1 
5 Нарушение осанки 1 

6 Русские игровые традиции в подвижных иг-

рах 
«Зазывалки» 

1 

7 «Жребий» 1 
8 «Волки во рву» 1 
9 «Волки и овцы» 1 
10 «Медведь и вожак» 1 
11 «Водяной» 1 
12 «Невод» 1 
13 «Чехарда» 1 
14 «Птицелов» 1 
15 «Жмурки» 1 
16 Профилактика травматизма 1 
17 «Дуга» 1 
18 «Кот и мышь» 1 
19 «Ляпка» 1 
20 «Заря» 1 
21 «Гуси» 1 
22 «Удар по веревочке» 1 
23 «Зайки» 1 
24 «Прыганье со связанными ногами» 1 

25 «У медведя во бору» 1 

26 «Гуси» 1 

27 «Бой петухов» 1 
28 «Переездной конь» 1 

29 «Зелѐная репка» 1 

30 «Дударь» 1 

31 «Капустка» 1 

32 «Солнышко» 1 
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33 «В круги» 1 
34 «Медом или сахаром» 1 

 Итого 34  

 

Практикум «Функциональная грамотность» 

Планируемые результаты 

2 класс 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финан-

совых проблем семьи, принятии 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: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным 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, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и 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, 

участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
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– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообраз-

ных 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 размышляюще-

му человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов; 

– представление о банковских картах; 

– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

– представление о различных банковских услугах; 

– проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки 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. 

3 класс 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финан-

совых проблем семьи, принятии 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 с взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным 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; 
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– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные:  

– адекватно передавать информацию и 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, 

участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообраз-

ных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляюще-

му человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Естественнонаучная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

4 класс 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопо-

ставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследованиями;  
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– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представле-

ния информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, уста-

новления 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 

информации; 

– 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: самооценка и взаимооценка, зна-

комство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с постав-

ленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и зани-

маться чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возмож-

ности, участвовать в социальной жизни; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распозна-

ния и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-

научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человече-

ского познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разно-

образных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 
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– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяс-

нить и предсказывать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные сужде-

ния и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размыш-

ляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах; 

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов; 

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Содержание 

2 класс 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия «художе-

ственный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и 

научно-познавательных текстов; составление характеристики героев прочитанных произ-

ведений; деление текстов на части, составление плана; ответы по содержанию прочитан-

ных произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100, составление числовых выражений и 

нахождение их значений. Состав чисел первого 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, логиче-

ские задачи, ложные и истинные высказывания, построение геометрических фигур, 

нахождение длины ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и ре-

верс монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного использования 

банковских карт, фальшивые и повреждѐнные деньги, средства защиты российских банк-

нот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюде-

ния и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мѐдом, лесной землей, песком, гли-

ной. Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение 

среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. 

Представление о позвоночных животных. 

3 класс 

Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная мысль тек-

ста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочи-

танного. 

Естественнонаучная 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, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюд-

жета. 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений 

в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи 

на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и умень-

шение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, 

стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с гра-

фиками 

4 класс 
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Читательская грамотность (занятия 1-8): 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 (занятия 9-16): томат, болгарский перец, карто-

фель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолет-

нее растение, части растения, условия и способы размножения, строение плодов, сроки 

посадки, возможности использования человеком. 

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав потре-

бительской корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхо-

вание и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотво-

рительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений математиче-

ских выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их 

значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, 

стоимость», сравнение различных вариантов покупок; нахождение размера скидки на то-

вар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, столбчатых и кру-

говых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться калькулятором. 

 

Формы организации занятий: 

- беседа; 

- путешествие; 

- соревнование; 

- исследование; 

- эксперимент; 

- экскурсия; 

- практическое занятие; 

- ролевая игра; 

- опыт. 

Тематический план 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов Количество  

часов 

ЭОР 

1 Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 

25, 29 занятия) 

8 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

 

Современный 

учительский 

портал 

https://easyen.ru/ 

 

2 Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 

22, 26, 30 занятия) 

8 

3 Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 

27, 31 занятия) 

8 

4 Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 

16, 20, 24, 28, 32 занятия) 

8 

5 Читательская и естественно – научная гра-

мотность. Позвоночные животные (33 заня-

тие) 

1 

6 Математическая и финансовая грамотность 

(34 занятие) 

1 

 Итого:  34ч  

3 класс 

 

№/№ Наименование разделов Количе- ЭОР 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://easyen.ru/
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п/п 

 

ство часов 

Блок «Читательская грамотность» 8 ч Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

 

Современный 

учительский 

портал 

https://easyen.ru/ 

 

1 Про дождевого червяка 1 

2 Полезный кальций 1 

3 Про облака  1 

4 Хлеб – всему голова 1 

5 Интересное вещество – мел 1 

6 Чем интересно мыло и как оно «работает» 1 

7 Про свечи 1 

8 Волшебный магнит 1 

Блок «Естественно-научная грамотность» 9ч 

1 Дождевые черви 1 

2 Кальций 1 

3 Облака  1 

4 Хлеб, дрожжи 1 

5 Мел 1 

6 Мыло 1 

7 Свечи 1 

8 Магнит 2 

Блок «Финансовая грамотность» 8ч 

1 Что такое «бюджет»? Расходы и доходы бюджета 1 

2 Планируем семейный бюджет 1 

3 Откуда в семье берутся деньги? Зарплата.  1 

4 Откуда в семье берутся деньги?  1 

5 Откуда в семье берутся деньги? Наследство, вклад, 

выигрыш.  

1 

6 На что тратятся семейные деньги? Виды расходов.  1 

7 На что тратятся семейные деньги? Обязательные 

платежи  

1 

8 Как сэкономить семейные деньги 1 

Блок «Математическая грамотность» 9ч 

1 Расходы и доходы бюджета 1 

2 Планируем семейный бюджет 1 

3 Подсчитываем семейный доход 1 

4 Пенсия и социальные пособия 1 

5 Подсчитываем случайные (нерегулярные) доходы 1 

6 Подсчитываем расходы 1 

7 Расходы на обязательные платежи 1 

8 Подсчитываем сэкономленные деньги 2 

 Всего:  34  

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов Количе-

ство часов 

ЭОР 

Блок «Читательская грамотность» 8 ч  

1 Старинная женская одежда 1 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

2 Старинные женские головные уборы 1 

3 Старинная мужская одежда и головные уборы 1 

4 Жилище крестьянской семьи на Руси 1 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://easyen.ru/
https://nsportal.ru/
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5 Внутреннее убранство и предметы обихода русской 

избы 

1  

Инфоурок 

https://infourok.ru 

 

Современный 

учительский 

портал 

https://easyen.ru/ 

 

6 История посуды на Руси 1 

7 Какие деньги были раньше в России 1 

Блок «Естественно-научная грамотность» 9ч  

1 Томат 1 Образовательная 

социальная сеть 

 

Инфоурок 

 

Современный 

учительский 

портал 

 

2 Болгарский перец 1 

3 Картофель 1 

4 Баклажан. Семейство Паслѐновые 1 

5 Лук 1 

6 Капуста 1 

7 Горох 1 

8 Грибы 1 

9 Творческая работа 1 

Блок «Финансовая грамотность» 8ч  Творческое занятие 

1 Потребительская корзина 2 Образовательная 

социальная сеть 

 

Инфоурок 

 

Современный 

учительский 

портал 

2 Прожиточный  

минимум 

1 

3 Инфляция 1 

4 Распродажи, скидки, бонусы 2 

5 Благотворительность 1 

6 Страхование 1 

Блок «Математическая грамотность» 9ч  

1 В бассейне 1 Образовательная 

социальная сеть 

 

Инфоурок 

 

Современный 

учительский 

портал 

2 Делаем ремонт 2 

3 Праздничный торт 1 

4 Обустраиваем участок 1 

5 Поход в кино 2 

6 Отправляемся в путешествие 1 

7 Составляем словарик по финансовой грамотности 1 

 Итого  34  

 

Волонтерский отряд «Светлячок» (1-4 класс) 

 

 Планируемые результаты освоения курса  

В процессе реализации программы формируются следующие УУД учащихся 

младших классов: 

Клас

с 

Личностные  Регуля-

тивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1-2 

класс 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

Участвовать в 

социально- 

значимых акциях 

и 

Знать: историю 

волонтерского 

движения в 

школе; 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Работать в паре. 

https://infourok.ru/
https://easyen.ru/


240 

«добро», «зло», 

«терпение», 

«семья», 

«Родина», 

«настоящий 

друг», «юный 

волонтер». 

Уважение к своей 

семье, любовь к 

родителям 

проектах под ру-

ководством 

учителя. 

Определять цель 

и 

планировать 

свою 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Оценивание сво-

ей работы. 

права и 

обязанности 

волонтеров. 

Сотрудничать в 

Совместном реше-

нии проблемы. 

3-4 

класс 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«коллектив», 

принимать 

общечеловеческие 

ценности. 

Самостоятельно 

участвовать в 

социально- 

значимых акциях 

и проектах. 

Самостоятельно 

определять цель 

и 

планировать 

свою 

деятельность. 

Самостоятельно 

определять 

критерии своей 

деятельности. 

Знать: 

основные 

направления 

деятельности 

волонтерских 

отрядов, 

основные формы 

работы 

волонтеров, 

план написания 

проектов и их 

защита. 

Вести дневник 

«Юного 

волонтера». 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

личного этикета. 

Понимать точку 

зрения другого. 

 

Содержание курса 

 Раздел 1. История волонтерского движения в школе. 

Учащиеся знакомятся со школой, ее традициями, достижениями, узнают об исто-

рии волонтерского движения. Узнают, кто такие волонтеры, почему люди ими становятся. 

 Изучают правила волонтеров школы. Разрабатывают план работы юных волонте-

ров на учебный год. Знакомятся со школьным волонтерским отрядом. Учат гимн волонте-

ров школы. Заповеди волонтеров. Ведут дневник волонтѐра со 2 класса. Изучают праздни-

ки, связанные с волонтерским движением (Международный день волонтера – 5 декабря, 

17 февраля – Международный день спонтанных добрых дел). 

Практика: экскурсии по школе и музею, встречи с интересными людьми, игры с 

волонтерским отрядом, праздники, парная и групповая работа, мини-проекты. 

Раздел 2. Я, мои друзья, семья. 

Учащиеся изучают, что такое «дружба», «добро», «зло», коллектив. Пословицы и 

поговорки о дружбе. Литературные произведения о дружбе. Досуг. Увлечения. Интересы. 

Добрые и не добрые дела. Ты и твои товарищи. Настоящий друг. Правила общения со 

взрослыми и сверстниками. Помни о других. Забота. Помощь. Оказание помощи. Уважай 

свое время и время других. «Рациональное» использование времени. Учимся понимать и 

принимать других людей. Конфликтные ситуации. Ссора. Драка. Приемы самостоятельно-

го выхода из конфликтной ситуации. Правила парной и групповой деятельности (отзыв-

чивость, честность, уважение другого мнения). Умение работать в группе для достижения 

единой цели. Семья – древо жизни. Тепло родного дома. Семья. Родители. Обязанности 

членов семьи. Домашний труд ребенка. Советы родителей. Моя родословная. История 

фамилии. Генеалогическое древо. 

Практика: фотоконкурсы, игры с волонтерским отрядом, праздники, парная и груп-

повая работа, написание и защита проекта «Моя родословная», защита плакатов по теме в 

других классах, КВН, конкурсы, мини-проекты. 

Раздел 3. Я и мое здоровье. 
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У учащихся формируется потребность в выполнении норм личной гигиены и фор-

мирования ЗОЖ. Гигиена. Предметы личной гигиены. Правила личной гигиены.  Полез-

ные и вредные продукты. Здоровая пища. Правила здорового питания. Режим дня. Здоро-

вый сон. Спорт. Закалка. Правила закаливания. Как стать трудолюбивым. Трудолюбие и 

лень. Пословицы и поговорки о труде и лени. Мои эмоции. Положительные и негативные 

эмоции. Учусь сдерживать эмоции. Управление эмоциями. Выражение эмоций с помощью 

жестов, мимики, позы. Учимся думать и действовать. Твой выбор. Умение анализировать 

ситуацию, делать выбор в сложной экстремальной ситуации. Привычка. Вредные привыч-

ки. Зависимость. Твой выбор. Умение анализировать и делать свой выбор против вредных 

привычек. Воля. Умение проявлять силу воли. Твое решение. Анализировать ситуацию и 

принимать решение за ЗОЖ. 

Практика: фотоконкурсы, игры с волонтерским отрядом, праздники, парная и груп-

повая работа, написание и защита проекта «Я за ЗОЖ», защита плакатов по теме в других 

классах, викторины, интеллектуальные игры, мини-проекты. 

Раздел 4. Участие в социальных акциях и проектах школы и класса. 

Учащиеся под руководством учителя на добровольной основе принимают участие в 

социальных акциях и проектах в течение всего учебного года. Все акции и проекты пере-

плетаются с 3-мя основными разделами программы. Юные волонтѐры оказывают помощь, 

учатся делать «добрые» дела, на практике реализуют знания, полученные ими в период 

теоретических занятий. 

Примерные социально-значимые акции: «Сохраним лес» - сбор макулатуры, 

«Наши 100 добрых дел» - добрые дела для школы и класса, благотворительные концерты, 

чаепития для ветеранов войны, солдатских вдов, сбор игрушек и канцтоваров для детей  

онкологических центров, больниц, интернатов, книги детскому дому и школьной библио-

теке, разработка поздравительных открыток, забота о пожилых людях, шефство над вете-

раном педагогического труда, «Новогодний подарок» ( сбор подарков для детей- сирот), 

Примерные социальные проекты: мини-проекты по теме и их защита, коллектив-

ный проект «Скажем вредным привычкам: «НЕТ», «Спорт любит сильных», «Рискни 

стать добрым». 

Важной составляющей деятельности волонтеров является обучение планированию, 

которое позволяет четко определять цель предстоящей деятельности, дает возможность 

разумно использовать все имеющиеся возможности, обеспечивает стабильное развитие 

волонтерского формирования. Для участия в мини-проектах по темам разумно учить сле-

дующим простым вопросам: 

1. Кто мы? (статус волонтерского формирования – группа, пара, один – 

«Название»). 

2. Какова наша цель? (высшие цели и ценности; качественные изменения, на 

которые направлена деятельность волонтерского формирования). 

3. Для кого? (целевая группа, на которую направлена деятельность волонтер-

ского формирования). 

4. Где? (география деятельности волонтерского формирования). 

5. Что мы делаем? (общая формулировка типа деятельности волонтерского 

формирования, направленной на удовлетворение потребностей целевой группы). 

Формы организации занятий: 

- круглый стол; 

- проект; 

- игра; 

- конкурс. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество  

часов 

ЭОР 

1 История волонтерского движения в 
школе. 

6  Образовательная 

социальная сеть 
2 Я, мои друзья, семья. 11  
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2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Экологический клуб «Знакомые незнакомцы» 

1 класс 

Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

–  формирование интереса к познанию мира природы; 

– потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

– осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

– преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

3 Я и мое здоровье. 10 https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

4 Участие в социальных акциях и про-
ектах школы, класса 

6 

 Итого 33  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество  

часов 

ЭОР 

1 История волонтерского движения в 
школе. 

6  Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 Я, мои друзья, семья. 10 

3 Я и мое здоровье. 10 
4 Участие в социальных акциях и про-

ектах школы, класса 
8 

 Итого 34  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество  

часов 

ЭОР 

1 История волонтерского движения в 
школе. 

6 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 Я, мои друзья, семья. 8 

3 Я и мое здоровье. 8 
4 Участие в социальных акциях и про-

ектах школы, класса 
12 

 Итого: 34  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество  

часов 

ЭОР 

1 История волонтерского движения в 
школе. 

6 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 Я, мои друзья, семья. 8 

3 Я и мое здоровье. 8 
4 Участие в социальных акциях и про-

ектах школы, класса 
12 

 Итого: 34  

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, вести поиск средств еѐ осуществления; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные: 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния; установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами; 

 активное использование речевых средств для решения познавательных за-

дач; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные: 
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точ-

ки зрения и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных за-

дач; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, испол-

нителя); 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты: 
В результате освоения программы курса: 

Учащиеся должны знать: 

- наиболее типичных представителей животного мира России; 

- какую пользу приносят представители животного мира; 

- некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (при-

меры); 

самоценность любого организма; 

- значение животных в жизни человека, правила ухода за ними; 

- многообразие животных, экологические связи между ними; 

- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и при-

роды; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

- способы сохранения окружающей природы; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за домашними животными (посильное участие); 
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- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные приме-

ры); 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- ухаживать за домашними животными и птицами; 

Содержание 

«ВВЕДЕНИЕ» 

Тема 1. Вводное занятие: что такое Экология? Игра «Поле чудес» 
Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Практическая работа «Путешествие в мир животных: Игра «Поле чу-

дес» 

Раздел 1. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»  

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо»  
 Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), чтение расска-

за В. Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа «зна-

комство с народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна»   
 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по 

содержанию рассказа. 

Тема 4. Серый хищник – волк 
 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа        В. 

Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая ра-

бота в группах - «Раскрась» 

Тема 5. Хозяин леса – медведь  
Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), чтение    рас-

сказа В. Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными 

приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь». 

Тема 6. Любознательный зверѐк – белка  
Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В. 

Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»   

Тема 7. Куница - охотник на белок  
Знакомство с куницей, рассказ В. Бианки «Куница за белкой», отгадывание кросс-

ворда. Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось  
Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова 

«Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ѐж  

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Ёж» Игра: «В 

гости к ѐжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ѐжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот  
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Земляные 

холмики» Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук  
Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ 

учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова «Барсук», беседа по рассказу. Работа в груп-

пах «Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель  
Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах 

Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук 
Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием, беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи  
Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Ка-

бан», Конкурс «Кто? Где? Когда?» 

Тема 15. Мышка-норушка 



245 

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. 

Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полѐвка», разучивание стихотворения «Вышли 

мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки  
Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» ра-

бота с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова 

«Рысь», рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверѐк  
Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение 

рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле  
Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. Фо-

нограмма звуков джунглей и рѐва тигра. Чтение рассказа В. Зотова «Тигр». Составление 

портрета. 

Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень  
Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В. 

Бианки «Снежный взрыв и спасѐнная косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных  
Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьѐ 

это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 

Раздел 2.  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 21.  Воробей - самая распространѐнная птица на Земле  
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьѐм. Загадки, пословицы, 

народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица  
Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица  
Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа 

В. Зотова «Ворон». Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница»  
Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещотка» 

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел  
Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»? Загадки, работа над скороговорками 

пословицами, поговорками, народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Дятел». 

Тема 26. Соловей - «великий маэстро»  
Знакомство с соловьѐм, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа 

«Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

Тема 27. Галка - городская птица  
Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок, народные 

приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах «Собираем моза-

ику». 

Тема 28. Загадочная птица - кукушка  
Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок, 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок». Работа над 

народными приметами и поговорками. Беседа «Гнѐзда и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова  
Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание зага-

док. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра 

«Кто и что ест?» 

Тема 30. Любимая птица – снегирь  
Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Снегирь». Работа над пословицами и народными приметами. 

Рисование ярких птиц. 
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Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России 
Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ расска-

за В. Зотова «Синица». Работа над пословицами и народными приметами. Чтение стихо-

творения «Дружные сестрички – жѐлтые синички». Рисование птиц с яркими клювами. 

Тема 32. Наш добрый сосед - скворец.  
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгады-

вание загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова «знахари». Чтение стихотворения 

«Скворец». 

Тема 33. «Золотая птица» — иволга.  
Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными приметами. Игра «птичьи рас-

цветки». 

Тема 34. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания.   
  Рассказ – беседа «О чѐм поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – со-

ревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть отрывок 

из песни о птицах. Конкурс «Кто так поѐт?». Конкурс «Почему их так зовут? Конкурс 

«Знатоки сказок». 

Формы организации занятий: 

- игра; 

- конкурс; 

- соревнование; 

- сказка; 

- путешествие. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

ЭОР 

1 Введение   1 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

2 Дикие животные   19  

3 Пернатые жители    13 

 Итого: 33  

 

Проектная лаборатория  

Планируемые результаты 

1-2 класс 

Учащиеся научатся:  

Коммуникативные умения:  

— слушать инструкции учителя, высказывания своих одноклассников, понимать 

высказывания других 

— ясно говорить, понимать прочитанное, задавать вопросы,  

— представлять перед классом результаты работы, 

 — определять источники информации, соответствующие цели проекта (исследо-

вания);  

— работать с информационными источниками разных типов (вещественными, 

письменными, устными, научной и справочной литературой);  

— участвовать в диалоге, диспуте, доказывать свою позицию;  

— решать коммуникативные задачи при общении со сверстниками и взрослыми;  

— представлять результаты своей работы в устных выступлениях, защищать свой 

проект;  

Навыки самоорганизации:  

— составлять план своих действий (под руководством учителя),  

— делать работу к установленному времени. 

Исследовательские умения: 

 — определять тему исследования в соответствии со своими интересами и объяс-

нять свой выбор;  

https://nsportal.ru/
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- формулировать исследовательские вопросы,  

— ставить цели и задачи (под руководством учителя собирать данные, представ-

лять результаты исследования, в том числе в виде презентаций, оценивать эффективность 

своей работы и достигнутых результатов (под руководством учителя);  

— владеть общими начальными технологическими навыками работы в программе 

Word, Pаint;  

— оценивать эффективность своей работы и достигнутых результатов;  

Социальные:  

— принимать решение и нести ответственность за его выполнение,  

— уважать других, 

 — выстраивать позитивную работу в группе, 

— ориентироваться на возраст слушателей при публичном выступлении. 

 Познавательные:  
— анализировать и делать выводы на основе систематизированных данных. 

3-4 класс 

Личностные результаты 
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах едино-

го мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, челове-

ке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир; 
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; 
 получат возможность осознать своѐ место в мире;   
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поис-

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 
У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-

ям конкретной задачи; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельно-

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

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
 адекватного понимания причин успешности/ не успешности внеучебной деятель-

ности; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

ствия. 
Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных зада-

ний с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом про-

странстве Интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

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

ИКТ и дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 
Содержание программы 

1-2 класс 

Проектно-исследовательская работа 

Знакомство с методами и приѐмами проектно-исследовательской деятельности. 

Выделение целей и задач, сбор информации и отбора способов действий, планирование 

хода исследования, определение ожидаемых результатов. Нахождение источников ин-

формации, соответствующих цели проекта (исследования). Работа со словарями, литера-

турой справочного, энциклопедического, научно-популярного характера. Ведение записей 

в дневнике юного исследователя. Музей как хранитель информации о культуре, традици-

ях, истории народа. Выполнение индивидуальных и коллективных поисково-

исследовательских заданий в ходе экскурсии в музей (поиск информации, формулирова-

ние вопросов по теме исследования). Анкетирование и интервьюирование. Обработка со-

бранного материала, определение творческого мероприятия как конечного продукта про-

ектно-исследовательской деятельности, определение этапов работы и сроков выполнения, 

составление программы.  

Творческая работа 

Формы творческих работ (тематический альбом, школьная стенгазета, сочинение, 

сценарий праздника, викторина, доклад, реферат, презентация и др.). Планирование, под-

готовка и реализация творческой работы. Представление творческих работ, проектов, 

оформление экспозиций и выставок; подготовка презентационных материалов; проведе-

ние итогового мероприятия по результатам поисково-исследовательской деятельности.  

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ни-

ми.  

Расширение информационного кругозора. Свойства информации. Долговременное 

хранение информации. Современные носители информации. Флэш-накопитель. Ознаком-

ление с понятием Интерфейс — средством согласования, связи и взаимодействия человека 

с машиной. Окна Windows. Калькулятор (компьютерная программа). Ознакомление с но-

выми возможностями Word. Работа в Word.  

Панель инструментов. Буфер обмена. Вставка изображений. Как вставить картинку. 

Как вставить изображение из файла. Изменение размера изображения. Роль таблиц в си-

стематизации информации. Работа в Word по созданию таблиц. Создание таблицы в тек-

стовых документах. Заполнение таблицы. Преобразование текста в таблицу (3 класс). 

Назначение графических редакторов. Получение первичных представлений о возможно-
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стях Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная 

вѐрстка. Роль Интернета в жизни современного человека. Безопасность компьютера. Ин-

формационная безопасность личности и государства. Просмотр веб-страниц. Переход по 

ссылке. Ознакомление с ролью Интернета в хранении и доступе к информации. Достовер-

ность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-

дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Поиск на странице (4 класс).  

Практическая деятельность: использование освоенных умений работы с компьюте-

ром при подготовке презентации.  

Культурно-образовательная работа 

Посещение музеев. Знакомство с музейными профессиями: экскурсовод, реставра-

тор, смотритель и другие. Правила поведения в музее.  

Представление о памятниках, памятных местах — как документальных свидетель-

ствах той или иной эпохи. Изучение истории своей семьи, своего народа, Отечества. Зна-

комство с образцами трудового, жизненного подвига близких людей, с делами и подвига-

ми великих людей России, с героическим прошлым и настоящим своего народа. В каждом 

классе этот раздел раскрывается на разном материале. 

3 класс 

«Тренинг исследовательских способностей» 
В ходе тренинга развития исследовательских способностей учащиеся должны 

овладеть специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска. К 

ним относятся знания, умения и навыки: 

- видеть проблемы; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определение понятиям; 

- классифицировать; наблюдать; 

- проводить эксперименты; 

- делать умозаключения и выводы; 

- структурировать материал; 

- готовить тексты собственных докладов; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, пред-

ставляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. При сохранении общей направ-

ленности заданий они будут усложняться от класса к классу. 

«Самостоятельная исследовательская практика» 
Основное содержание работы – проведение учащимися самостоятельных исследо-

ваний и выполнение творческих проектов. Этот раздел выступает в качестве основного, 

центрального. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень самостоя-

тельности ребѐнка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. 

«Мониторинг исследовательской деятельности учащихся» 
Эта часть программы меньше других по объѐму, но она так же важна, как и две 

предыдущие. Ребѐнок должен знать, что результаты его работы интересны другим, и он 

обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций результатов 

собственных исследований, овладеть умениями аргументировать собственные суждения. 

4 класс 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе 
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Культура мышления 
Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 
Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы 
Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над ак-

туальностью выбранной проблемы. 

Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез 
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Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Предмет и объект исследования 
Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования  
Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Наблюдение и экспериментирование  
Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Техника экспериментирования  
Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники эксперименти-

рования  
Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Правильное мышление и логика 
Задания на развитие мышления и логики. 

Обработка и анализ всех полученных данных  
Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Что такое парадоксы 
Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации 
Выполнение презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбо-

ма иллюстраций. Выполнение поделок. 

Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите  
Составление плана выступления. 

Защита исследования перед одноклассниками  
Презентация проекта на школьной НПК. 

Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности  
Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

 

Формы организации занятий: 

- проект; 

- защита проекта; 

- экскурсия; 

- эксперимент; 

- игра; 

- презентация. 

 

 

Тематическое планирование 

1-2 класс 

 

№/№ 

п/п 

Наименование разделов Количество  

часов 

ЭОР 

1 класс 2 класс Образова

тельная 

социальна

я сеть 

https://nsp

ortal.ru 

 

Инфоурок 

https://info

urok.ru 

1 Введение   6 6 

2 Поисково-исследовательская работа групп 10 10 

3 Проектно-творческая работа 8 9 

4 Презентация проектно-исследовательской ра-

боты 

9 9 

 Итого 33 34  

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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3 класс 

 

№/№ 

п/п 

Наименование разделов Количество  

часов 

ЭОР 

1 Тренинг исследовательских способностей 10 Образова

тельная 

социальна

я сеть 

https://nsp

ortal.ru 

 

Инфоурок 

https://info

urok.ru 

2 Поисково-исследовательская работа групп  10 

3 Самостоятельная исследовательская практика 5 

4 Мониторинг исследовательской деятельности 

учащихся  

 

9 

 Итого  34  

4 класс 

 

№/№ 

п/п 

Наименование разделов Количество  

часов 

ЭОР 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в ис-

следовательской работе. 

1 Образова

тельная 

социальна

я сеть 

https://nsp

ortal.ru 

 

Инфоурок 

https://info

urok.ru 

2 Культура мышления. 2 

3 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и 

аналогии. 

2 

4 Обсуждение и выбор тем исследования, актуа-

лизация проблемы. 

2 

5 Целеполагание, актуализация проблемы, вы-

движение гипотез. 

2 

6 Предмет и объект исследования. 2 

7 Работа в библиотеке с каталогами. 3 

8 Наблюдение и экспериментирование 2 

9 Техника экспериментирования 2 

10 Наблюдение наблюдательность. 2 

11 Правильное мышление и логика 2 

12 Обработка и анализ всех полученных данных 2 

13 Что такое парадоксы 3 

14 Работа в компьютерном классе. 3 

15 Подготовка публичного выступления 1 

16 Защита исследования 2 

17 Анализ исследовательской деятельности  1 

 Итого  34  

 

Литературное объединение «Родничок» (1-4 класс) 

Планируемые результаты освоения курса 

1 класс 

Личностные результаты 
 формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств на основе опыта чтения и слушания произведения устного народного 

творчества; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств еѐ осуществления; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; уста-

новления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача-

ми; 

 активное использование речевых средств для решения познавательных задач; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами комму-

никации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты 
 понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и нравствен-

ных ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование первоначаль-

ных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, анализа текстов с использованием элементар-

ных литературоведческих понятий; 

 понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование 

нравственной оценки поступков героев. 

Обучающиеся получат возможность: 

 закрепить умение работать с книгой; 

 закрепить умение работать с текстом; 

 проявить интерес к книге; 

 расширить читательский кругозор; 

 заинтересовать родителей возможностью активно участвовать в развитии познава-

тельных способностей у своих детей. 

Обучающиеся закрепят умение: 

 составлять из букв и слогов слова; 
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 использовать буквы слова для того, чтобы составлять новые слова; 

 убирать лишние буквы, чтобы получились слова; определять количество слогов в 

слове; 

 переставлять буквы в словах для получения новых слов; 

 различать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?»,  

 различать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 находить слова, отвечающие на вопросы «что делает?»; 

 восстанавливать слова путѐм добавления букв; 

 изменять букву, чтобы получилось новое слово; 

 понимать содержание сказки; отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

 подбирать другой заголовок к сказке; 

 определять последовательность событий в сказке с использованием рисунков; 

 пересказывать сказки с использованием картинок; 

 восстанавливать порядок предложений в соответствии с текстом; 

 расставлять вопросы к сказке в соответствии с текстом; 

 составлять из слов предложения; восстанавливать текст сказки; 

 находить соответствие между отрывком из сказки и сюжетной картинкой; 

 определять значения слов; соединять слова с их значениями; 

 определять смысл пословиц; 

 отличать положительные и отрицательные качества героев сказки; 

 анализировать поступки героев сказок и делать вывод о том, как не попасть в труд-

ные ситуации; 

 разгадывать ребусы, кроссворды; 

 распутывать путаницы и читать полученные слова и предложения; 

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

 последовательно рассуждать, доказывать; 

 контролировать свою деятельность; оценивать свою работу на занятии. 

В качестве воспитательного результата внеурочной деятельности выступает непо-

средственное духовно-нравственное обогащение ребѐнка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. Происходит это в процессе рассуждения детей о доброте, друж-

бе, о том, как вести себя в обществе, о жадности, об отношении друг к другу. 

Влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процессе разви-

тия личности будет производить стойкий воспитательный эффект. 

2 класс 

Личностные результаты: 

• формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств на основе опыта чтения и слушания произведения природоведческого ха-

рактера; 

• развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

• восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств еѐ осуществления; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 
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Познавательные УУД: 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; уста-

новления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача-

ми; 

 активное использование речевых средств для решения познавательных задач; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами комму-

никации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты 
• понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и нравствен-

ных ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения природоведче-

ского характера, работать с планом произведения; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование первоначаль-

ных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, анализа текстов с использованием элементар-

ных литературоведческих понятий; 

• понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование 

нравственной оценки поступков героев. 

Обучающиеся получат возможность: 

• закрепить умение работать с книгой; 

• закрепить умение работать с текстом; 

• проявить интерес к книге; 

• расширить читательский кругозор; 

• заинтересовать родителей возможностью активно участвовать в развитии познава-

тельных способностей у своих детей. 

Обучающиеся закрепят умение: 

• определять жанр произведения; 

• называть автора произведения; 

• записывать название произведения; 

• находить соответствия между словами, выражениями и их толкованиями; 

• соединять вопросы с ответами; 

• понимать содержание произведений и отвечать на вопросы; 

• заполнять таблицу, используя слова-подсказки; 

• определять верные и неверные выражения; 

• восстанавливать порядок плана; 

• восстанавливать цитатный план; 

• дополнять план произведения; 

• называть героев сказки или рассказа; 
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• сопоставлять слова из текста с изображениями животных; 

• выбирать сюжет, к которому относится рисунок; 

• отвечать на вопросы теста; 

• дополнять предложения из текста и вписывать пропущенные слова; 

• дописывать слова-сравнения, используя текст произведения; 

• придумывать название рисунку; 

• восстанавливать порядок предложений на основе событий из текста; 

• составлять предложение к рисунку, используя слова для справок; 

• сопоставлять событие из рассказа со временем года, в которое оно происходило; 

• соединять части предложений; 

• определять смысл пословиц; 

• выбирать из пословиц те, которые соответствуют идейному пониманию сказки или 

рассказа; 

• давать характеристику герою, определять его качества характера; 

• анализировать поступки героев сказок и рассказов и делать вывод о том, какие дей-

ствия являются положительными, какие отрицательными; 

• называть правила поведения в природе; 

• определять главную мысль произведения; 

• придумывать слова-ассоциации к предложенным словам; 

• определять тему и содержание произведения; 

• описывать героя, используя слова для справок; 

• определять качества героя, используя описания из текста; 

• разгадывать кроссворды; 

• разгадывать филворды; 

• разгадывать ребусы; 

• разгадывать анаграммы; 

• находить в таблице с буквами названия героев и закрашивать их; 

• составлять из букв слова; 

• составлять из предложенного слова новые слова; 

• дорисовывать и раскрашивать картинки; 

• отгадывать загадки; 

• дописывать слова-рифмы в загадку и стихотворение; 

• разгадывать зашифрованные слова; 

• зачѐркивать буквы по указанному правилу и составлять слова и предложения; 

• использовать полученные на уроках литературного чтения и русского языка знания 

для выполнения заданий; 

• проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

• последовательно рассуждать, доказывать; 

• контролировать свою деятельность; 

• оценивать свою работу на занятии. 

В качестве воспитательного результата внеурочной деятельности выступает непо-

средственное духовно-нравственное обогащение ребѐнка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. Происходит это в процессе рассуждения детей о заботливом и 

бережном отношении к природе, о добром и чутком отношении друг к другу, при понима-

нии того, что природу нужно любить и беречь. 

Влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности будет производить стойкий воспитательный эффект. 

3 класс 

Личностные результаты 

• формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений; 

• воспитание духовно-нравственных качеств, художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей на основе опыта чтения произведений для детей; 

• формирование нравственных качеств и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

• восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств еѐ осуществления; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; уста-

новления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача-

ми; 

 активное использование речевых средств для решения познавательных задач; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами комму-

никации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты: 

• понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и нравствен-

ных ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения природоведче-

ского характера, работать с планом произведения; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование первоначаль-

ных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, анализа текстов с использованием элементар-

ных литературоведческих понятий; 

• понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование 

нравственной оценки поступков героев. 

Обучающиеся получат возможность: 

 закрепить умение работать с книгой; 

 закрепить умение работать с текстом; 

 проявить интерес к книге; 

 расширить читательский кругозор; 

 заинтересовать родителей возможностью активно участвовать в развитии познава-

тельных способностей у своих детей. 
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 Обучающиеся закрепят умение: 

• называть автора произведения; 

• записывать название произведения; 

• определять тему произведения; 

• составлять вопросы по содержанию рассказа; 

• понимать содержание произведений и отвечать на вопросы; 

• формулировать письменные ответы на вопросы; 

• восстанавливать сюжетную линию произведения; 

• восстанавливать порядок плана; 

• восстанавливать цитатный план; 

• дополнять план произведения; 

• называть героев рассказа; 

• составлять план произведения; 

• составлять картинный план; 

• выбирать сюжет, к которому относится рисунок; 

• отвечать на вопросы теста; 

• дополнять предложения из текста и вписывать пропущенные слова (в кроссворде); 

• собирать из слов предложения;  

 записывать значения слов, пословиц и фразеологизмов; 

• находить и подбирать самим слова—синонимы; 

• подбирать свои заголовки к рассказам; 

• определять ключевые слова в произведении; 

• восстанавливать предложения; 

• определять смысл пословиц; 

• выбирать из пословиц те, которые соответствуют идейному пониманию сказки и 

рассказа; 

• давать характеристику герою, определять его качества характера; 

• анализировать чувства героев на протяжении всего рассказа; 

• анализировать поступки героев сказки и рассказов и делать вывод о том, какие дей-

ствия являются положительными, какие отрицательными; 

• определять главную мысль произведения; 

• подбирать слова-ассоциации к предложенным словам; 

• определять тему и содержание произведения; 

• описывать героя, используя слова для справок; 

• определять качества героя, используя описания из текста; 

• разгадывать кроссворды; 

• разгадывать кроссворд, используя слова для справок; 

• вписывать предметы, изображѐнные на рисунке; 

• разгадывать анаграммы; 

• читать и отгадывать зашифрованные загадки и пословицы; 

• составлять из слов пословицы; 

• составлять из предложенного слова новые слова; 

• читать слова наоборот; 

• разгадывать слова по указанным номерам букв. 

В качестве воспитательного результата внеурочной деятельности выступает непо-

средственно духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. Происходит это в процессе рассуждения детей о том, что 

нужно быть трудолюбивым, отзывчивым, чутким, внимательным, поступать, по совести, 

быть добрым, доброжелательным к окружающим людям и готовым прийти на помощь. 

Влияние (последствие) того или иного духовно-нравственное приобретения на 

процесс развития личности производит стойкий воспитательный эффект. 

4 класс 

Личностные результаты 
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на ис-

торическое прошлое России; 
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 воспитание нравственно-патриотических качеств, ценностей личности на основе 

опыта чтения произведений для детей; 

 формирование нравственных качеств и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материа-

лом. 

Познавательные УУД: 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; уста-

новления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача-

ми; 

 активное использование речевых средств для решения познавательных задач; 

 понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование 

нравственной оценки поступков героев. 

Коммуникативные УУД: 
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами комму-

никации и составление текстов в устной и письменной формах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты освоения программы 
В результате изучения курса «Чтение с увлечением»  

Обучающиеся получат возможность: 

2 закрепить умение работать с книгой; 

3 закрепить умение работать с текстом; 

4 проявить интерес к книге; 

5 расширить читательский кругозор 

6 заинтересовать родителей возможностью активно участвовать в развитии познава-

тельных способностей у своих детей. 

Обучающиеся закрепят умение: 

 называть автора произведения; 

 записывать название произведения;  

 называть героев произведения; 

 составлять вопросы по содержанию рассказа; 

 называть исторические события и их даты; 

 понимать содержание произведений и отвечать на вопросы; 

 формулировать письменные ответы на вопросы; 

 восстанавливать сюжетную линию произведения; 
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 выбирать сюжет, к которому относится рисунок; 

 соотносить рисунок с отрывком из текста; 

 отвечать на вопросы теста; 

 собирать из слов предложения; 

 записывать значения слов и выражений; 

 подбирать свои заголовки к рассказам; 

 восстанавливать отрывки из рассказов; 

 определять смысл пословиц 

 давать характеристику герою; 

 анализировать поступки героев рассказов; 

 определить главную мысль произведения; 

 описывать героя, используя слова для справок; 

 соотносить характер героя с пословицами; 

 разгадывать кроссворды; 

 разгадывать анаграммы; 

 составлять из слов пословицы и выражения. 

В качестве воспитательного результата внеурочной деятельности выступает непо-

средственное приобретение ребѐнком духовно-патриотических качеств личности при чте-

нии и анализе произведения на исторические темы. 

Содержание 

1 класс 

Сказки о животных (18 ч) 
Русская народная сказка «Колобок». (1 ч) 

Русская народная сказка «Лиса и журавль». (1ч) 

Русская народная сказка «Теремок». (1 ч) 

Русская народная сказка «Рукавичка». (1 ч) 

Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». (1 ч) 

Русская народная сказка «Лиса и кувшин». (1 ч) 

Русская народная сказка «Журавль и цапля». (1 ч) 

Русская народная сказка «Заюшкина избушка». (1 ч) 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко». (1 ч) 

Русская народная сказка «Снегурушка и лиса». (1 ч) 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят». (1 ч) 

Русская народная сказка «Три медведя». (1ч) 

Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок». (1 ч) 

Русская народная сказка «Лиса и волк». (1 ч) 

Русская народная сказка «Жихарка». (1 ч) 

Русская народная сказка «Медведь и лиса». (1 ч) 

Русская народная сказка «Бычок – смоляной бочок». (1 ч) 

Русская народная сказка «Мужик и медведь». (1 ч) 

Бытовые сказки (3 ч) 

Русская народная сказка «У страха глаза велики». (1 ч)  

Русская народная сказка «Морозко». (1 ч)  

Русская народная сказка «Пастушья дудочка». (1 ч) 

Волшебные сказки (11 ч) 

Русская народная сказка «Репка». (1 ч) 

Русская народная сказка «Петушок и жерновцы». (1 ч) 

Русская народная сказка «Скатерть, баранчик и сума». (1 ч) 

Русская народная сказка «Несмеяна-царевна». (1 ч) 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди». (1 ч) 

Русская народная сказка «Маша и медведь». (1 ч) 

Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». (1 ч) 

Русская народная сказка «Мальчик с пальчик». (1 ч) 

Русская народная сказка «Самое дорогое». (1 ч) 

Русская народная сказка «Белая уточка». (1 ч) 

Русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка». (1 ч) 
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Итоговое занятие (1ч) 

2 класс 

Рассказы и сказки В. Бианки (6 ч) 
Музыкант (1 ч) 

Лесной Колобок – Колючий Бок (1 ч) 

Подкидыш (1 ч) 

Теремок (1 ч) 

Заяц, косач, медведь и лиса (1 ч) 

Плавунчик (1 ч) 

Рассказы и сказки Н. Сладкова (7 ч) 
Непослушные малыши (1 ч) 

Трясогузкины письма (1 ч) 

Топик и Катя (1 ч) 

Осень на пороге (1 ч) 

Кто в моѐм доме живѐт (1 ч) 

Кто такой? (1 ч) 

Лиса-плясунья (1 ч) 

Рассказы и сказки Е. Чарушина (5 ч) 
Друзья (1 ч) 

Что за зверь? (1 ч) 

Волчишко(1 ч) 

Кошка Маруська (1 ч) 

Болтливая сорока (1 ч) 

Рассказы М. Пришвина (4 ч) 
Ёж (1 ч) 

Этажи леса (1 ч) 

Охота за бабочкой (1 ч) 

Хромка (1 ч) 

Рассказы и сказки Э. Шима (5 ч) 
Неслышные голоса (1 ч) 

Молочком-то лучше! (1 ч) 

Медведь-рыболов (1 ч) 

Дятел, Синицы, Пищухи и Поползень (1 ч) 

Заячье семейство (1 ч) 

Рассказы и сказки Г. Скребицкого (6 ч) 
Белая шубка (1 ч) 

Длинноносые рыболовы  

Сказка о Весне (1 ч) 

Длиннохвостые разбойники (1 ч) 

Пушок (1 ч) 

Дружба (1 ч) 

Итоговое занятие (1 ч) 

3 класс 

Рассказы и сказка В. Осеевой (3 ч) 
 Отомстила. (1 ч) 

Почему? (1 ч) 

Волшебная иголочка (сказка)(1 ч) 

Рассказы Н. Артюховой (10 ч) 

Подружки. (1 ч) 

Три копухи.(1 ч) 

Камень. (1 ч) 

Строгая бабушка. (1 ч) 

Большая берѐза. (1 ч) 

Мяу. (1 ч) 

Фарфоровые шаги. (1 ч) 

Совесть заговорила. (1 ч) 



262 

Кролик и репутация. (1 ч) 

Новые соседи. (1 ч) 

Рассказы Л. Воронковой (2 ч) 

Что сказала бы мама? (1 ч) 

Ласковое слово. (1 ч) 

Рассказы Е. Пермяка (4 ч) 

Чужая калитка. (1 ч) 

Надѐжный человек. (1 ч) 

Обманное озеро. (1 ч) 

Славка. (1 ч) 

Рассказы В. Драгунского (2 ч) 

Сверху вниз, наискосок! (1 ч) 

Надо иметь чувство юмора. (1 ч) 

Рассказы Н. Носова (7 ч) 

Леденец. (1 ч) 

Про репку. (1 ч) 

Карасик. (1 ч) 

Клякса. (1 ч) 

Прятки. (1 ч) 

Замазка. (1 ч) 

Про тигра. (1 ч) 

Рассказы А. Гайдара (1 ч) 

Совесть. (1 ч) 

Рассказы М. Зощенко (4 ч) 

Трусишка Вася. (1 ч) 

Показательный ребѐнок. (1 ч) 

Лѐля и Минька: Бабушкин подарок. (1 ч) 

Лѐля и Минька: не надо врать. 

Итоговое занятие (1ч) 

4 класс 

Государственные символы России (1 ч) 

Рассказы об исторических событиях XIII-XIX веков (10 ч) 
О. Тихомиров «Александр Невский» (1ч) 

Г. Шторм «На поле Куликовом» (1 ч) 

К. Кочегаров «Минин и Пожарский» (1 ч) 

С. Алексеев «Рассказы о Степане Разине, казаках и восставшем народе»(1 ч) 

С. Алексеев «Рассказы о царе Петре I и его времени» (1 ч) 

А.Митяев «Сражение при Гангуте» (1 ч) 

А. Митяев «Адмирал Ушаков» (1 ч) 

С. Алексеев «Рассказы о Суворове и русских солдатах» (1 ч) 

С. Алексеев «Рассказы об Отечественной войне 1812 года» (1 ч) 

А, Митяев «Адмирал Нахимов» (1 ч) 

Рассказы об исторических событиях ХХ века (22 ч) 
С. Алексеев «Брестская крепость» (1 ч) 

С. Алексеев «Они защищали Москву (1 ч)» 

А. Цессарский «Операция «Мост» (1 ч) 

Ю. Стрехнин «Крепость черноморцев» (1 ч) 

Ю. Стрехнин «Город отважных» (1 ч) 

В. Богомолов «За оборону Сталинграда» (1 ч) 

А. Насибов «За оборону Кавказа» (1 ч) 

М. Лободин «За оборону Ленинграда» (1 ч) 

А. Митяев «В холодном море» (1 ч) 

Е. Воробьев «Тринадцатый лыжник» (1 ч) 

А. Шишов «Лесная девочка» (1 ч) 

В. Воскобойников «В городе на Каме» (1 ч) 

А. Митяев «Землянка», «Мешок овсянки», «Ракетные снаряды» (1 ч) 
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Л. Кассиль «Плот Алексея Андреевича» (1 ч) 

С. Сергеев-Ценский «Хитрая девчонка» (1 ч) 

Б. Лавренѐв «Разведчик Вихров» (1 ч) 

Е. Воробьѐв «Последние выстрелы» (1 ч) 

В. Даненбург «Весенняя музыка Вены» (1 ч) 

В. Даненбурн «Чтоб всегда будет солнце» (1 ч) 

С. Алексеев «Последний штурм» (1 ч) 

Д. Дажин «За освобождение Праги» (1 ч) 

Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине» (1 ч) 

Итоговое занятие (1 ч) 

 

Формы организации занятий: 

- спектакль; 

- литературная игра; 

- путешествие; 

- виртуальная экскурсия; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- интервью;  

- инсценирование; 

- викторина; 

- путешествие. 

Тематический план 

1 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество  

часов 

ЭОР 

1 Сказки о животных      18 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 Бытовые сказки 3 

3 Волшебные сказки  11 

4 Итоговое занятие  1 

 Итого: 33 ч.  

2 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество  

часов 

ЭОР 

1 Рассказы и сказки В. Бианки 6 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 Рассказы и сказки Н. Сладкова 7 

3 Рассказы и сказки Е. Чарушина 5 

4 Рассказы М. Пришвина 4 

5 Рассказы и сказки Э.Шима 5 

6 Рассказы и сказки Г. Скребицкого 6 

7 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34  

3 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество  

часов 

ЭОР 

1 Рассказы и сказка В. Осеевой  3 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

2 Рассказы Н. Артюховой  10 

3 Рассказы Л. Воронковой  2 

4 Рассказы Е. Пермяка  4 

5 Рассказы В. Драгунского  2 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
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6 Рассказы Н. Носова  7 Инфоурок 

https://infourok.ru 7 Рассказы А. Гайдара  1 

8 Рассказы М. Зощенко  4 

9 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34  

 

4 класс 

 

№ п/п Наименование тем Количество  

часов 

ЭОР 

1 Государственные символы России. 1 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 Рассказы об исторических событиях 

13-19 веков. 

10 

3 Рассказы об исторических событиях 

20 века. 

22 

4 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 34  

  

Кружок «Математика с увлечением» (1-4 класс) 

Планируемые результаты освоения курса обучения 

1 класс 

Личностные результаты 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере-

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий под-

ход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Установка на бережное отношение к природе, понимание красоты окружающего 

мира. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мне-

ние и аргументировать свою точку зрения. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процес-

сов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Наличие мотивации к творческому труду. 

Любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

Предметные результаты 

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки резуль-

тата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы). 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Умения выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, цепоч-

ками; представлять, анализировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (выбор верного от-

вета, построение фигур, работа с составом чисел на основе предметов). 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, цепочками; представлять, анализировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (выбор верного от-

вета, построение фигур, работа с составом чисел на основе предметов). 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате изучения курса обучающиеся получат возможность закрепить: 

• названия и последовательность чисел от 1 до 20, разрядный состав чисел от 11 до 

20; 

• название компонентов и результатов действий сложения и вычитания, зависи-

мость между ними; 

• переместительное свойство сложения; 

• таблицу сложения и вычитания в пределах 20; 

• сложение и вычитание с числом 0; 

• единицы измерения длины, объѐма и массы (сантиметр, дециметр, литр, кило-

грамм); 

• способы сравнения и измерения фигур; 

• названия геометрических фигур. 

Обучающиеся будут уметь: 

• выделять признаки предметов: цвет, форму, размер; 

• выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака и объ-

единять группы предметов в большую группу на основе общего признака; 

• сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 20; 

• решать простые задачи на нахождение суммы, остатка, увеличение или уменьше-

ние числа на несколько единиц, на разностное сравнение; 

• решать задачи в два и более действия на сложение и вычитание; 

• использовать знания для решения заданий; 

• определять длину отрезка; 

• узнавать плоские и объѐмные геометрические фигуры; 

• изображать плоские геометрические фигуры; 

• конструировать из геометрических фигур: собирать фигуру из заданных геомет-

рических фигур или частей, преобразовывать, видоизменять фигуру (предмет) по условию 

и заданному конечному результату; 

• ориентироваться в пространстве; 

• проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта, его существенные 

и несущественные признаки; 

• строить фигуру, симметричную относительно данной оси симметрии; 

• анализировать и решать логические задания; 
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• осуществлять самостоятельный поиск решений; 

• последовательно рассуждать, доказывать. 

Обучающиеся узнают: 

• о растениях леса; 

• о животных леса; 

• о правилах поведения в лесу; 

• о роли леса в жизни человека. 

2 класс 

Личностные результаты: 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинте-

ресованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий под-

ход к выполнению заданий; 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование математической компетентности; 

- установка на бережное отношение к природе, понимание красоты окружающего 

мира. 

Метапредметные результаты: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства и способы ее осуществления; 

-овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

-способность использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

-использование речевых средств и средств информационных технологий для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права право каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процес-

сов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

курса «Математика»; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

-формирование навыков информационно-коммуникационной компетенции; 

-любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

Предметные результаты: 
-Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

-Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки резуль-

тата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы). 

-Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно - познавательных и учебно - практических задач. 
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-Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, представлять, анализировать данные, выполнять задания логического харак-

тера, собирать фигуры из деталей конструкторов. 

-Отработка навыков работе на компьютере для выполнения учебных задач. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате изучения курса обучающиеся получат возможность закрепить: 

•знания последовательности чисел от 1 до 100; 

•решение числовых выражений на сложение и вычитание в пределах 100; 

•сравнение чисел и числовых выражений в пределах 100; 

•знание результатов табличных случаев умножения однозначных чисел (на 2 и 3 )и 

соответствующих случаев деления; 

•различие отношений «больше в …» и «больше на…», «меньше в …» и «меньше 

на…»; 

•переместительное свойство умножения; 

•единицы измерения площади (квадратный сантиметр); 

•способы сравнения и измерения фигур; 

•названия геометрических фигур; 

•распознавание прямых и непрямых углов. 

Обучающие будут уметь: 

•выделять признаки предметов: цвет, форму, размер; 

•выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака и объ-

единять группу предметов в большую группу на основе общего признака; 

•сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 100; 

•составлять верные равенства и неравенства; 

•проходить числовые лабиринты, содержащие трое ворот; 

•находить значения буквенных выражений при заданных числовых значениях пе-

ременной; 

•анализировать текст учебной задачи с целью поиска алгоритма еѐ решения; 

•обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

•решать простые задачи на нахождение суммы, остатка, на увеличение или умень-

шение числа на несколько единиц, на разностное сравнение, на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз, на кратное сравнение; 

•решать задачи в два и более действия на сложение и вычитание, умножение и де-

ление; 

•использовать знания для решения заданий; 

•решать уравнения подбором значения неизвестного; 

•узнавать плоские и объѐмные фигуры; 

•изображать плоские геометрические фигуры; 

•ориентироваться в пространстве; 

•проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта, его существенные 

и несущественные признаки; 

•строить фигуру, симметричную относительно данной оси симметрии; 

•изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

•характеризировать взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не 

пересекаются, имеют общую точку/общие точки); 

•анализировать и решать логические задания; 

•осуществлять самостоятельный поиск решений; 

•последовательно рассуждать, доказывать; 

•контролировать свою деятельность (находить и исправлять ошибки). 

Обучающиеся узнают: 

•о растениях Арктики и тундры; 

•о животных Арктики и тундры; 

•об охране природы на территории Арктики и тундры. 

3 класс 

Личностные результаты 
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Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинте-

ресованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий под-

ход к выполнению заданий. 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, самостоятельности 

суждений, умения преодолевать трудности- весьма важных качеств в практической дея-

тельности любого человека. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Формирование математической компетентности. 

Установка на бережное отношение к природе, понимание красоты окружающего 

мира. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ существования. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мне-

ние т аргументировать свою точку зрения. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процес-

сов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Формирование навыков информационно-коммуникационной компетенции. 

Предметные результаты 

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

Овладение основами логического, алгоритмического и пространственного мышле-

ния, математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, рисунки). 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, рисунками, цепочками; представлять, анализировать дан-

ные, выполнять задания логического характера, собирать фигуры из деталей конструкто-

ра. 

Отработка навыков работы на компьютере для выполнения учебных задач. 

Ожидаемые результаты освоения программы 



269 

В результате изучения курса обучающиеся получат возможность закрепить: 

-последовательность чисел от 1 до 1000; 

-чѐтные и нечѐтные числа; 

-устное выполнение арифметических действий в пределах 1000; 

-выполнение внетабличного умножения и деления; 

-решение простых и составных задач; 

-вычисление числовых выражений, содержащих несколько действий со скобками и 

без скобок; 

-выполнение деления с остатком; 

-нахождение значения выражений с переменными; 

-сравнение долей; 

-составление равенства и неравенства; 

-виды треугольников. 

Обучающиеся будут уметь: 

-сравнивать, складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 1000; 

-составлять верные равенства и неравенства; 

-находить значения буквенных выражений при заданных числовых значениях пе-

ременной; 

-выполнять действия с именованными числами; 

-анализировать текст учебной задачи с целью поиска алгоритма еѐ решения; 

-обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

-выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

-заполнять таблицы, схемы, имея некоторый банк данных; 

-использовать знания для выполнения практических заданий; 

-узнавать плоские и объѐмные геометрические фигуры; 

-узнавать тела вращения; 

-восстанавливать рисунок на гранях куба, на развѐртке куба; 

-находить видимые и невидимые линии на кубе; 

конструировать из геометрических фигур; 

-строить фигуру, симметричную относительно данной оси симметрии; 

-анализировать и решать логические задания; 

-осуществлять самостоятельный поиск решений; 

-последовательно рассуждать, доказывать; 

-контролировать свою деятельность (находить и исправлять ошибки). 

Обучающиеся узнают: 

-о растениях степи и лесостепи; 

-о животных степи и лесостепи; 

-об охране природы на территории степи и лесостепи. 

-об охране природы на территории степи и лесостепи 

4 класс 

Личностные результаты  

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинте-

ресованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий под-

ход к выполнению заданий. 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, самостоятельности 

суждений, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической дея-

тельности любого человека. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Формирование математической компетентности. Установка на бережное отноше-

ние к природе, понимание красоты окружающего мира. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известному понятию. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процес-

сов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредетными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Формирование навыков информационно-коммуникационной компетенции. 

Предметные результаты 

Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

Овладение основами логического, алгоритмического и пространственного мышле-

ния, математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, рисунки). 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умение выполнять устно и письменно арифметическое действие с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, рисунками, цепочками; представлять, анализировать дан-

ные, выполнять задания логического характера, собирать фигуры из деталей конструкто-

ра. 

Отработка навыков работы на компьютере для выполнения учебных задач. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате изучения курса обучающиеся получат возможность закрепить: 

•Последовательность чисел от 1 до 1000; 

•Последовательность чисел, которые больше 1000; 

•Четные и нечетные числа; 

•Устное выполнение арифметических действий в пределах 1000 и с числами, кото-

рые больше 1000; 

•Выполнение внетабличного умножения и деления; 

•Выполнение деления многозначных чисел с остатком; 

•Решение простых и составных задач; 

•Вычисление числовых выражений, содержащих несколько действий со скобками и 

без скобок; 

•Нахождение значения выражений с переменными; 

•Сравнение многозначных чисел; виды треугольников; 

•Виды углов. 

Обучающие будут уметь: 
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•Сравнивать, складывать, вычитать, умножать, делить числа в пределах 1000 и чис-

ла, которые больше 1000; 

•Находить значение буквенных выражений при заданных числовых значениях пе-

ременной; 

•Выполнять действия с именованными числами; 

•Анализировать текст учебной задачи с целью поиска алгоритма еѐ решения; 

•Обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

•Выбирать из таблицы, графика, диаграмм необходимую информацию для решения 

учебной задачи; 

•Заполнять таблицы, схемы, имея некоторый банк данных; 

•Использовать знания для выполнения практических заданий; 

•Различать геометрические фигуры; 

•Восстанавливать рисунок на гранях куба; 

•Находить видимые и невидимые линии на объемных фигурах; находить видимые 

и невидимые грани на многогранниках; 

•Рисовать с помощью геометрических фигур; 

•Строить фигуру, симметричную относительно данной оси симметрии; 

•Анализировать и решать логические задачи; 

•Осуществлять самостоятельный поиск решений; 

•Последовательно рассуждать, доказывать; 

•Контролировать свою деятельность (находить и исправлять ошибки). 

Обучающиеся узнают: 

•О растениях пустыни, полупустыни, горной местности; 

•О животных пустыни, полупустыни, горной местности; 

•Об охране природы на территории пустыни, полупустыни, горной местности. 

Содержание программы 

1 класс 

Математика (33 часа) 

Признаки предметов 

Свойства предметов: цвет, форма, размер. Выделение предметов из группы по за-

данным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы в соответствии 

с указанными свойствами. 

Пространственные и временные отношения 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, их характери-

стика (выше-ниже, слева-справа, за-перед, между, вверху-внизу, больше-меньше, толще-

тоньше, короче-длиннее). Порядок следования событий: раньше-позже. 

Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка нача-

ла движения; число, стрелки «1—>», «1», указывающие направление движения. Проведе-

ние линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Числа и операции над ними 

Числа от 1 до 10 

Числа от 1 до 9. Счѐт предметов# Нумерация чисел. Запись чисел от 1 до 10. Число 

ноль. Состав чисел от 2 до 10. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Числа от 11 до 20 

Нумерация чисел от 11 до 20. Представление числа в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение чисел и их последовательность. 

Арифметические действия в пределах 20 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов ариф-

метических действий. Таблица сложения и вычитания в пределах 20. Взаимосвязь ариф-

метических действий сложения и вычитания. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Переместительное свойство сложения. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Спосо-

бы проверки правильности вычислений (обратные действия), взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата. 

Величины и их измерение 



272 

Величины: масса, объѐм. Измерение величин. Единицы измерения величин: массы 

(килограмм), вместимости (литр). 

Текстовые задачи 

Задача. Структура задачи. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и во-

проса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержа-

щейся в тексте задачи, на рисунке или на схеме, для ответа на заданные вопросы. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Тексто-

вые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Тек-

стовые задачи на нахождение суммы и остатка. Текстовые задачи, содержащие отношения 

«больше на ...», «меньше на ...». Текстовые задачи на разностное сравнение. Решение 

сложных текстовых задач в несколько действий. Составление и решение взаимообратных 

задач. Решение логических и нестандартных задач. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кри-

вая), отрезок, многоугольники (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.), круг, овал. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Части фигуры. Ме-

сто заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответ-

ствии с заданным контуром конструкции. Составление и зарисовка фигур по собственно-

му замыслу. Разрезание и составление фигур. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. 

Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар, конус. 

Конструкторы: «Танграм» - древняя китайская головоломка, «Волшебный квад-

рат». 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, де-

циметр). Измерение длины отрезка. Площадь. Измерение площади с помощью мерок. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин. Представление информации в виде, таблицы. Составление конечной последова-

тельности (цепочки) предметов, чисел по заданному правилу. Составление, запись и вы-

полнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Курс является интегрированным, поэтому задания по математике тесно связаны с 

темами по окружающему миру. Указанное ниже количество часов распределено по темам 

занятий. 

Окружающий мир. Лес и его обитатели (33 часа) 

Растительный мир леса (13 ч) 

Съедобные и ядовитые грибы. Этажи леса: травы, кустарники (лиственные и хвой-

ные), деревья (лиственные и хвойные). Лекарственные и ядовитые растения. Цветочные 

часы. 

Животный мир леса (17 ч) 

Кто где живѐт. Насекомые в лесу. Лесные птицы. Лесные звери (медведь, лось, ли-

сица, белка, заяц, волк, ѐж). Птичьи часы. Лесное болото. Живые барометры. 

Территории леса. Охрана леса (2 ч) 

Леса России. Правила поведения в лесу. 

Итоговое занятие (1 ч) 

2 класс 

Математика (34часа) 

Сложение и вычитание в пределах 20.  

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов ариф-

метических действий. Таблица сложения и вычитания в пределах 20. Взаимосвязь ариф-

метических действий сложения и вычитания. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовые выражения. Способы проверки правильности вы-

числений (обратные действия), взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикид-

ка результата. 

Сложение и вычитание в пределах 100.  
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Сложение и вычитание двузначных чисел в пределах 100 без перехода и с перехо-

дом через десяток. Чѐтные и нечѐтные числа в пределах 100. Приѐмы рациональных вы-

числений. 

Нумерация чисел от 1 до 100.  

Последовательность двузначных чисел. Сравнение чисел. 

Умножение и деление чисел. Операция умножения на числа 2 и З. Взаимосвязь 

операций умножения и деления. Переместительное свойство умножения. 

Величины и их измерение.  

Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур. 

Текстовые задачи.  

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел. Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или 

схеме, в таблице для ответа на заданные вопросы. Решение текстовых задач арифметиче-

ским способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи на нахождение 

суммы и остатка. Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на ...», «меньше на 

...». Текстовые задачи на разностное сравнение. Текстовые задачи, содержащие отношения 

«больше в ...», «меньше в ...». Текстовые задачи на кратное сравнение. Решение составных 

задач. Составление и решение взаимообратных задач. Решение логических и нестандарт-

ных задач. Дополнения условия задачи и постановка вопроса к задаче. 

Элементы геометрии.   

Плоские и объѐмные фигуры. Прямой угол. Составление плоских фигур из частей. 

Окружность, еѐ центр и радиус. Симметричные фигуры. Пересекающиеся фигуры. Распо-

ложение фигур на плоскости. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Констру-

ирование из геометрических фигур. Конструкторы: «Танграм», «Монгольская игра», 

«Волшебный круг». 

Элементы алгебры.  

Уравнения. Выражения с переменной. Сравнение выражений с переменной. Поря-

док действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Работа с информацией. 

Представление информации в виде таблицы, схемы, рисунка. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел по задан-

ному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска ин-

формации. 

Курс является интегрированным, поэтому задания по математике тесно связаны с 

темами по окружающему миру.  

Указанное ниже количество часов распределено по темам занятий. 

Курс «Животные и растения Арктики и тундры» (34 часа) 

Знакомство с территорией Арктики и тундры (2 ч) 

Расположение на карте Арктики и тундры. Природные условия Арктики и тундры. 

Климатические условия Арктики и тундры. 

Растительный мир Арктики (1 ч) 

Мхи. Лишайники. Цветковые растения. 

Животный мир Арктики (12 ч) 

Звери. Птицы. Рыбы. 

Растительный мир тундры (3 ч) 

Мхи. Лишайники. Карликовые растения. Ягодные растения. Цветковые растения. 

Животный мир тундры (12 ч) 

Звери. Птицы. Рыбы. 

Охрана природы (3 ч) 

Арктика: заповедник «Остров Врангеля», национальный парк «Русская Арктика». 

Тундра: заповедник «Таймырский». 

Итоговое занятие (1 ч) 

3 класс 

Математика (34часа) 

 Арифметические действия над числами в пределах 100 
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Сложение и вычитание чисел без перехода и с переходом через десяток. Умноже-

ние и деление чисел. Приѐмы рациональных вычислений. Взаимосвязь арифметических 

действий сложения и вычитания, умножение и деления. Нахождение неизвестного компо-

нента арифметического действия, прикидка результата. Чѐтные и нечѐтные числа. Умно-

жение и деление двузначных чисел на однозначное. Внетабличное умножение и деление. 

Деление с остатком. Умножение на 1 и 0. Деление на 1. Доли. Сравнение долей. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Арифметические действия над числами в пределах 1000. 

Устное сложение и вычитание, умножение и деление чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Величины и их измерение 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век. Масса. Единицы измерения массы: грамм, килограмм. Площадь фигуры. Сравне-

ние площадей фигур. Действия с именованными числами. 

Текстовые задачи 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел. Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или 

схеме, в таблице для ответа на заданные вопросы. Решение простых и составных тексто-

вых задач. Дополнение условия задачи и постановка вопроса к задаче. Моделирование за-

дач. 

Элементы геометрии 

Плоские и объѐмные фигуры. Ломаные линии. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Составление плоских фигур из частей. Симметричные фигуры. Расположение 

фигур на плоскости. Куб. Грани куба. Изменение положения куба. Видимые и невидимые 

линии у куба. Развѐртка куба. Тела вращения. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. Деление окружности на равные части. Виды треугольников: равносторонний, 

разносторонний, равнобедренный. Конструирование из геометрических фигур (конструк-

тор «Колумбово яйцо»). 

Элементы алгебры 

Выражения с двумя переменными. Порядок действий в выражениях, содержащих 

два и более действия со скобками и без них. Равенства и неравенства. 

Работа с информацией 

Представление информации в виде таблицы, схемы, рисунка. Составление конеч-

ной последовательности (цепочки) чисел по заданному правилу. 

Курс является интегрированным, поэтому задания по математике тесно связаны с 

темами по окружающему миру. Указанные ниже количество часов распределено по темам 

занятий.  

«Животные и растения степи и лесостепи» (34 часа) 

Знакомство с территорией степи и лесостепи (1 ч) 

Расположение на карте степи и лесостепи. Природные условия степи и лесостепи. 

Климатические условия степи и лесостепи. 

Растительный мир степи и лесостепи (3 ч) 

Травянистые растения. Цветковые растения. 

Животный мир степи и лесостепи (26 ч) 

Насекомые. Земноводные. Пресмыкающиеся. Звери. Птицы. Рыбы. 

Охрана природы (3 ч) 

Государственный природный биосферный заповедник «Даурский». Государствен-

ный природный заповедник «Оренбургский». Государственный природный заповедник 

«Ростовский». 

Итоговое занятие (1 ч) 

4 класс 

Математика (34 часа) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Последовательность чисел. 

Арифметические действия над числами в пределах 1000 
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Сложение и вычитанием многозначных чисел. Умножение и деление многозначных 

чисел. Приѐмы рациональных вычислений. 

Числа больше 1000. Нумерация 

Последовательность чисел. 

Арифметические действия над числами, которые больше 1000 

Сложение и вычитанием чисел, которые больше 1000. Умножение и деление чисел, 

которые больше 1000. Приѐмы рациональных вычислений. Заполнение блок-схем. 

Величины и их измерение 

Единицы измерения времени. Единицы измерения массы: грамм, килограмм. Пло-

щадь фигуры. Сравнение площадей фигур. 

Текстовые задачи 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел. Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или 

схеме, в таблице для ответа на заданные вопросы. 

Элементы геометрии 

Плоские и объѐмные фигуры. Ломаные линии. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Составление плоских фигур из частей. Симметричные фигуры. Расположение 

фигур на плоскости. Виды треугольников. Виды углов. 

Элементы алгебры 

Высказывания. Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Представ-

ление информации в виде таблицы, схемы, рисунка. Составление конечной последова-

тельности (цепочки) чисел по заданному правилу. 

Окружающий мир 

«Пустыни. Полупустыни. Высотная поясность» (34 часа) 

Знакомство с территорией пустыни и полупустыни (2 ч) 

Расположение на карте пустыни и полупустыни. Природные условия пустыни и 

полупустыни. Климатические условия пустыни и полупустыни. Виды пустынь. 

Растительный мир пустыни и полупустыни (3 ч) 

Травянистые растения. Кустарники. Полукустарники. Деревья. 

Животный мир пустыни и полупустыни (9 ч) 

Насекомые. Паукообразные. Пресмыкающиеся. Птицы. Звери. 

Знакомство с высотной поясностью (5 ч) 

Горные системы России, их расположение на карте. Растительный мир горных си-

стем. 

Животный мир горных систем (8 ч) 

Птицы. Звери. 

Охрана природы (6 ч) 

Богдинско-Баскунчакский государственный природный заповедник; Астраханский 

государственный природный биосферный заповедник; Южно-Уральский государственный 

природный заповедник, природный пакт «Белуха»; Сихотэ-Алинский государственный 

природный биосферный заповедник. 

Итоговое занятие (1 ч) 

Формы организации занятий: 

- беседа; 

- виртуальная экскурсия; 

- игра-путешествие;  

- викторина; 

- ролевая игра;  

- конкурс; 

- игра-соревнование. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1. Признаки предметов 1 Образовательная 
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2. 

Пространственные и временные от-

ношения 1 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

3. Числа от 1 до 10 6 

4. Числа от 11 до 20 2 

5. 

Арифметические действия в преде-

лах 20 8 

6. Величины и их измерение 1 

7. Текстовые задачи 6 

8. Геометрические фигуры 5 

9. Геометрические величины 2 

10. Итоговое повторение 1 

 
Итого: 33  

2 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1. Сложение и вычитание в пределах 

20 

6 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2. Сложение и вычитание в пределах 

100 

4 

3. Нумерация чисел от 1 до 100 1 

4. Умножение чисел (на 2и3) 2 

5. Величины и их измерение 1 

6. Текстовые задачи. 5 

7. Элементы геометрии. 9 

8. Элементы алгебры. 5 

9. Итоговое повторение. 1 

 Итого: 34  35  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1 Арифметические действия над чис-

лами в пределах 100. 

11 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 1 

3 Арифметические действия над чис-

лами в пределах 1000. 

3 

4 Величины и их измерения. 2 

5 Текстовые задачи. 3 

6 Элементы геометрии. 11 

7 Элементы алгебры. 2 

8 Итоговое повторение. 1 

 Итого 34  

4 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 1 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

2. 

Арифметические действия над числа-

ми в пределах 1000. 2 

3. Числа больше 1000. Нумерация. 2 

4. 

Арифметические действия над числа-

ми, которые больше 1000. 4 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
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5. Величины и их измерение. 4 https://infourok.ru 

6. Текстовые задачи. 5 

7. Элементы геометрии. 8 

8. Элементы алгебры. 7 

9. Итоговое повторение. 1 

 

Итого: 34  

 

Коррекционно-развивающие занятия «Математические ступеньки» 

(1-4 класс) 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответ-

ственности в процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учеб-

ной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значитель-

ной мере зависит от самого учащегося; 

• проявление любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для ре-

шения новых учебных задач и на интересе к занятиям «Развивающая математика»; 

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрос-

лыми в школе и дома; 

• умение 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 об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участни-

ков группы и педагога: как поступить; 

• умение демонстрировать самостоятельность суждений, независимость и нестан-

дартность мышления; 

• понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброже-

лательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению однокласс-

ников и пр.; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отноше-

ния к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к занятиям «Развиваю-

щая математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах 

и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли уче-

ника, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к занятиям; 

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам реше-

ния новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

https://infourok.ru/
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Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий; 

• высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией на 

карточке, доске; 

• выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии; 

• работать по предложенному учителем плану; 

• отличать, верно, выполненное задание от неверного; 

• выполнять самооценку своей работы на занятии; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности товарищей; 

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мысли-

тельной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, исполь-

зуя математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; со-

ставлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последова-

тельность выполнения действий; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестно-

го по изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться 

к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге 

(на развороте, в оглавлении), в словаре; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники и 

энциклопедии, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всего класса; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие ма-

тематические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математиче-

ские рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных мо-

делей, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение за-

дачи с помощью простейших моделей (предметных моделей, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) матема-

тических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 
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• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, замечать суще-

ственные и несущественные признаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполне-

ния задания; 

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, ве-

личине, геометрической фигуре; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности ма-

тематической речи (точность и краткость), а также на построенных моделях; 

• применять полученные знания в измененных условиях; 

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• читать и пересказывать текст математического задания; 

• включаться в групповую работу; 

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения; 

• использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мне-

ние и аргументировать его; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятии и следо-

вать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению за-

дания, оценивать их; 

• уважительно вести диалог с товарищами; 

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять об-

щие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной дея-

тельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учите-

ля; 

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять добро-

желательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Ученикполучит возможность научиться: 



280 

• применять математические знания и математическую терминологию при изложе-

нии своего мнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение про-

блем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

• слушать партнера по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собесед-

никами, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• аргументированно выражать свое мнение; 

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Про-

сти, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  

Ученик научится: 

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы, явления; 

• сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для работы 

с числовыми головоломками; 

• самостоятельно составлять ребусы, кодировать информацию; 

• анализировать правила математической игры, действовать в соответствии с за-

данными правилами; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• решать нестандартные и логические задачи; 

• выбирать рациональный способ решения комбинированных задач; 

• классифицировать явления, предметы; 

• определять последовательность событий; 

• судить о противоположных математических явлениях; 

• давать определения тем или иным математическим понятиям; 

• выявлять функциональные отношения между математическими понятиями; 

• сравнивать, анализировать геометрические фигуры, объемные тела; 

• строить геометрические фигуры; 

• читать чертеж; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии.  

К окончанию 1-го года обучения учащиеся научатся: 

• наблюдать, сравнивать, анализировать (замечать общее в различном, различное в 

общем, отличать главное от второстепенного, находить закономерности и использовать их 

для выполнения заданий); 

• классифицировать предметы по группам; 

• самостоятельно придумывать последовательность, содержащую некоторую зако-

номерность; группу фигур, обладающую общим признаком; 

• решать простые логические задачи; 

• отгадывать загадки и ребусы; заполнять числовые треугольники. 

К окончанию 2-го года обучения учащиеся научатся: 

• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два дей-

ствия (сложение и/или вычитание); 

• решать словесные и картинные ребусы; 

• заполнять магические квадраты размером 3 3; 
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• находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а 

другой – второму множеству; 

• проходить числовые и словесные лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

• объяснять решение задач по перекладыванию палочек и спичек с заданным усло-

вием и решением; 

• решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

• объяснять, как получен результат заданного математического фокуса. 

К окончанию 3-го года обучения учащиеся научатся: 

• устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных эле-

ментов; 

• различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существо-

вания; 

• решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи; на перестановку из трех элементов, правило произведения, уста-

новление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

• выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случай-

ных экспериментов; 

• правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «не-

возможно»; 

• решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

• объяснять, как получен результат заданного математического фокуса; 

• объяснять решение задач по перекладыванию спичек и палочек с заданным усло-

вием и решением. 

К окончанию 4-го года обучения учащиеся научатся: 

• выполнять прикидку результатов арифметических действий; 

• понимать и объяснять решение нестандартных задач; 

• читать и строить вспомогательные модели к задачам; 

• распознавать плоские геометрические фигуры при измерении их положения на 

плоскости; 

• распознавать объемные тела (параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр) 

при изменении их положения в пространстве; 

• читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; уметь решать 

комбинаторные задачи различных видов; 

• находить вероятности простейших случайных событий; 

• осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обработка, структуриро-

вание информации, самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и 

поискового характера). 

Содержание 

1 класс 

Р а з д е л  «Математическое справочное бюро». (1 ч) 

Как люди научились считать. Цифры и числа. 

Р а з д е л  «Удивительный мир чисел». (11ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 100. История чисел от 1 до 10. Ис-

пользование цифр в литературе и крылатых выражениях. Зрительный образ цифр от 0 до 

9. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Удивительные свойства действий. Число 0. Графические диктанты. 

Р а з д е л  «Математические игры». (12 ч) 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов. Круговые примеры. 

Магические квадраты. Числовые треугольники. История возникновения ребусов. 

Р а з д е л  «Геометрическая мозаика». (5 ч) 

Что такое геометрия. История развития геометрии. Взаимное расположение пред-

метов в пространстве. Волшебная линейка. Точка. Линии. Отрезок. Замкнутые и неза-

мкнутые линии. Многоугольник. Треугольник. Четырехугольники. Квадрат. Круг. Овал. 
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Классификация геометрических фигур. Взаимное расположение геометрических фигур. 

Занимательные задания с геометрическими фигурами. Геометрические лабиринты 

и закономерности. Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично за-

данным разбиением на части; без заданного разбиения. Симметрия. Симметричные фигу-

ры. Конструирование из геометрических фигур. 

Р а з д е л  «Мир занимательных задач». (4 ч) 

Что такое задача. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке, для ответа на за-

данные вопросы. Воспроизведение способа решения задачи. Задачи на комбинированные 

действия. Выбор наиболее эффективных способов решения. Задачи в стихах. Задачи-

шутки. Занимательные задания. Решение логических задач. Решение задач, требующих 

рассуждения. Выполнение заданий на развитие памяти, внимания. Логически-поисковые 

задания. Задания на развитие слуховой памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. Задачи на 

поиск закономерностей. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдель-

ные». Задачи на установление сходства и соответствия. Задачи на установление времен-

ных отношений. Множества. 

2 класс 

Р а з д е л  «Математическое справочное бюро». (4 ч) 

Что такое число? Интересные приемы устного счета. Виды цифр. Цифры древних 

цивилизаций. Цифры в Древнем Египте. Цифры племени майя. Цифры у разных народов. 

Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 20. История возникновения арабских цифр. 

Ребус. Правила разгадывание ребусов. Решение математических ребусов. Задачи в стихах.  

Р а з д е л  «В мире логики». (4 ч) 

Занимательные задания с геометрическими фигурами. Игра «Танграм». Изготовле-

ние игры «Танграм». Решение логических задач. Решение задач, требующих рассуждения. 

Выполнение заданий на развитие памяти, внимания. Логически-поисковые задания. Зада-

ния на развитие слуховой памяти. Магические квадраты.  

Р а з д е л  «Мир величин». (7 ч) 

Измерение массы. История создания весов. Задачи на взвешивание. Определение 

массы с помощью чашечных весов. Монеты. Размен монет. Задачи на взвешивание фаль-

шивых монет. 

Р а з д е л  «Мир занимательных задач». (5 ч) 

Что такое задача. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке, для ответа на за-

данные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». За-

дачи на установление сходства и соответствия. Задачи на установление временных, про-

странственных отношений. Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный 

перебор вариантов отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. Задачи в 

стихах. Нестандартные задачи. Логические задачи. Решение задач с помощью чертежа. 

Комбинаторные задачи. Геометрические задачи. 

Р а з д е л  «Геометрическая мозаика». (11 ч) 

Что такое геометрия. Взаимное расположение предметов в пространстве. Решение 

задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Углы. Прямоугольник. Квадрат. 

Занимательные задания с геометрическими фигурами. 

Р а з д е л  «Математические игры». (3 ч) 

Кодирование информации. Ключворды. Словесные головоломки и анаграммы. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получи-

лось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отга-

дывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов. 

3 класс. 

Р а з д е л  «Математическое справочное бюро». (4 ч) 

Как появились цифры. Цифры у разных народов. Как считали в Древней Руси. Све-

дения из истории математики: история возникновения линейки. Шкала линейки. Для чего 
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изучают математику. Арабские цифры. Мы живем в мире больших чисел. Числа-

великаны. Числовые ребусы. 

Р а з д е л  «В мире логики». (5 ч) 

Решение логических задач. Решение задач, требующих рассуждения. Выполнение 

заданий на развитие памяти, внимания. Логически-поисковые задания. Задания на разви-

тие слуховой памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. Задачи на поиск закономерностей. За-

дачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. Использование знаково-символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. Множества. Пересечение и объединение множеств. Числовые голово-

ломки. История первых головоломок. Числовые ребусы. Числовые последовательности. 

Р а з д е л  «Мир величин». (6 ч) 

Величины. Измерение длины, массы. Литр. Время. История величин. Старинные 

меры. Монеты. Купюры. Размен монет и купюр. Оплата проезда. Единицы времени: час, 

минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с календарем 

(запись даты рождения с использованием римских цифр в обозначении месяца, запись 

знаменательных дат). Игры на развитие глазомера. История создания циферблата. Задачи 

с циферблатом. Задачи на взвешивание и переливание. История создания часов. Задачи с 

часами. Задачи про песочные часы. История создания календаря. Виды календарей. Зада-

чи про календарь. Задачи на определение возраста. 

Р а з д е л  «Мир занимательных задач». (9 ч) 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой ин-

формации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на задан-

ные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и ис-

комых чисел (величин). Задачи с некорректными данными, с избыточным составом усло-

вия. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». Задачи на 

установление сходства и соответствия. Задачи на установление временных, простран-

ственных и функциональных отношений. Нестандартные задачи. Задачи на части. Задачи 

на определение количества разломов. Задачи про стоимость. Задачи про расстановку сту-

льев. Комбинаторные задачи. Задачи на вероятность. 

Р а з д е л  «Геометрическая мозаика». (3 ч) 

Взаимное расположение предметов в пространстве. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Чертежный угольник. Практическое применение чер-

тежного угольника. Загадки о геометрических инструментах. Замкнутые и незамкнутые 

линии в созвездиях. Плоские и объемные фигуры. Объемные фигуры. Куб. Задания на 

формирование умения распознавать три проекции объемного тела. Занимательные зада-

ния с геометрическими фигурами. Составление картинки с заданным разбиением на части; 

с частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Игры с кубиками. 

Подсчет числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Непрозрачная модель куба. 

Вид сверху, вид снизу, вид слева, вид справа. Работа с изображением куба. Развертка куба. 

Задачи с развертками. Изготовление моделей фигур из пластилина. Изготовление модели 

куба с осью вращения. Оси вращения. Поворот вершины куба. 

Р а з д е л  «Мир величин». (4 ч) 

Величины. Измерение длины, массы. Литр. Время. История величин. Старинные 

меры. Игры на развитие глазомера. 

Как измеряли массу на Руси, история единиц массы. Как появились весы. Деньги, 

история появления. Решение задач. Старинные единицы массы. 

Старинные единицы длины. Старинные меры площади. Старинные меры объема. 

Р а з д е л  «Математические игры». (3 ч) 

Интересные приемы устного счета. Математические фокусы. Числовые головолом-

ки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чи-

сел. Заполнение числовых кроссвордов. Математическое путешествие «По сказкам А. С. 

Пушкина». 

4 класс 
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Р а з д е л  «Математические игры». (5 ч) 

О математике с улыбкой. Высказывания великих людей о математике. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось задан-

ное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, ко-

торая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание за-

думанных чисел. Заполнение числовых кроссвордов. 

Волшебные превращения цифр. Интересные приемы устного счета. Виды цифр. 

Римская нумерация. Ребус. Правила разгадывания ребусов: прибавление при чтении пред-

логов «от», «из», способ сложения букв, способ вычитания букв, нотные знаки. Что такое 

математический ребус. Решение математических ребусов. Числовые ребусы. Шифровки и 

кодирование текста. Задачи со спичками. 

Р а з д е л  «Геометрическая мозаика». (5 ч) 

Взаимное расположение предметов в пространстве. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Конкурс рисунков по творческому заданию. Чертеж-

ный угольник. Практическое применение чертежного угольника. Загадки о геометриче-

ских инструментах. Игра «Оцени величины предметов на глаз». Площадь прямоугольни-

ка. Площадь квадрата. Латинский алфавит. Составление картинки с заданным разбиением 

на части; с частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Изготовле-

ние моделей куба, прямоугольника, пирамиды. Объемные геометрические тела. Развертка 

куба. Разрезание и развертки. Задачи на разрезание на клетчатой бумаге. 

Р а з д е л  «Мир занимательных задач». (20 ч) 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия, не-

реальными данными. Составление аналогичных задач и заданий. Задачи на установление 

сходства и соответствия. Задачи на установление временных, пространственных и функ-

циональных отношений. Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный пере-

бор вариантов отношений. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. Использование знаково-

символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор наибо-

лее эффективных способов решения. 

Задачи на пропорции. Задачи на количество голов и хвостов. Задачи, которые ре-

шаются с конца. Задачи про колесо и шестеренки. Разъезды и переправы. Задачи на дви-

жение. Решение логических задач. Задачи про этажи. Задачи про масштаб. Задачи на пе-

реливание. Задачи про площадь. Комбинаторные задачи. Задачи про хоровод. Задачи, ко-

торые решаются с помощью чертежа. Истинностные задачи. 

Р а з д е л  «В мире логики». (4ч) 

Решение логических задач. Решение задач, требующих рассуждения. Выполнение 

заданий на развитие памяти, внимания. Логически-поисковые задания. Задания на разви-

тие слуховой памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. Задачи на поиск закономерностей. За-

дачи на комбинированные действия. Задачи на отношения «больше», «меньше». Форми-

рование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на равновесие, логические за-

дачи («кто есть кто?»), на перебор вариантов с помощью рассуждений над выделенной 

гипотезой. Задачи по теме: «Сколько надо взять?». Старинные задачи «Как определить 

значение выражения, не выполняя вычислений». 

Ищем пропущенное число. Зависимость компонентов сложения, вычитания, умно-

жения, деления. Цифры «счастливого» билета. Викторина «Юный профессор математи-

ки». 

 

Формы организации занятий: 

- викторина; 

- ролевая игра; 

- соревнование; 

- конкурс; 

- ученый совет;  

- исследование;  

- игра на внимание;  
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- КВН. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Кружок «Занимательный русский» 

(1-4 класс) 

Планируемые результаты освоения курса 

1 год обучения 

• научиться анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

• усвоить понятие «буквы», научиться соотносить звуки и буквы; 

• научиться отличать гласные и согласные звуки; 

№ п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество часов ЭОР 

1 «Математическое справочное бюро» 1 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 «Удивительный мир чисел» 11 

3 «Геометрическая мозаика» 12 

4 «Мир занимательных задач» 5 

5 «Математические игры» 4 

 Итого 33  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1 «Математическое справочное бюро» 4 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 «Мир величин» 4 

3 «Геометрическая мозаика» 7 

4 «В мире логики» 5 

5 «Мир занимательных задач» 11 

6 «Математические игры» 3 

 Итого 34  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1 «Математическое справочное бюро» 4 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 «В мире логики» 5 

3 «Мир величин» 6 

4 «Мир занимательных задач» 9 

5 «Геометрическая мозаика» 3 

6 «Мир величин» 4 

7 «Математические игры» 3 

 Итого  34  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1 «Математические игры» 5 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 «Геометрическая мозаика» 5 

3 «Мир занимательных задач» 20 

4 «В мире логики» 4 

 Итого  34  

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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• научиться делить слова на слоги, определять место ударения; 

• научиться работать над проектом «Мой алфавит»; научиться сочинять сказочные 

истории про буквы; 

• научиться понимать значимость коллектива и свою ответственность перед ним. 

2 год обучения 

• должны получить представления об основных разделах русского языка: 

• фонетике, орфографии, словообразовании, лексике; 

• научиться пользоваться словарями русского языка; 

• научиться писать сочинения-миниатюры; 

• научиться понимать значимость коллектива и свою ответственность перед ним 

3 год обучения 
• углубить знания об основных разделах русского языка: фонетике, орфографии, 

словообразовании, лексике; 

• получить представление о морфологии; 

• научиться пользоваться словарями русского языка; 

• научиться составлять рассказы с использованием пиктограмм, сочинять загадки; 

• научиться уважительному отношению к товарищам, умению слушать друг друга 

4 год обучения 

• знать об основных терминах, связанных с лексикой; 

• знать откуда пришли к нам некоторые слова и выражения, пословицы, поговорки, 

загадки; 

• уметь правильно употреблять изученные слова в речи; различать синонимы и анто-

нимы; 

• уметь различать слова- паронимы, омоформы, архаизмы и неологизмы. 

1 –й класс 

Личностные результаты: 
1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметне результаты 

 Регулятивные УУД: 

5. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

6. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

7. учиться работать по предложенному учителем плану Познавательные УУД: 

8. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

9. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; Коммуникативные 

УУД: 

10. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

11. слушать и понимать речь других; 

12. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

2-й класс 
Личностные результаты: 

13. осознавать роль языка и речи в жизни людей, эмоционально «проживать» текст, выра-

жать свои эмоции; 

14. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

15. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точ-

ка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

16. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

17. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

18. учиться работать по предложенному учителем плану Познавательные УУД: 
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19. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

20. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

21. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

22. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

23. слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

24. выразительно читать и пересказывать текст; 

25. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния оценки и самооценки и следовать им; 

26. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

1 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпа-

тия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

2 сочувствовать другим людям, сопереживать; 

3 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

4 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

5 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

6 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

7 интерес к изучению языка; 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

8 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

9 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

10 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность; 

11 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

12 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со-

ставлять план, таблицу, схему); 

13 пользоваться словарями, справочниками; 

14 осуществлять анализ и синтез; 

15 устанавливать причинно-следственные связи; 

16 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

Содержание  

1 год обучения. 1 блок «От А до Я» - 32ч. 

От звука к букве-24ч. 
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков.  

Деление слова на слоги. Определение места ударения.  
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Различение звука и буквы. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного. 

Мой алфавит (работа над проектом) – 4ч. 
Знакомство с русским алфавитом. Правильное называние букв русского алфавита. 

Алфавитный порядок слов. Работа над проектом. Создание книжки-малышки «Мой алфа-

вит». 

Уроки речевого творчества – 3ч. 
«Что такое творчество?» (Раскрытие сущности творчества. Сочинение рассказов, 

чистоговорок, фантастических историй. Словотворчество.).  

«Я и мое настроение» (Разговор о разных чувствах, веселом и грустном настроении 

человека. Беседа по рассказу В. Драгунского «Заколдованная буква». Сочинение на тему 

«Весело, грустно». Рисование веселых и грустных рисунков.). 

«Мои летние каникулы». Сочинение и рисование по данной теме. 

Итоговое занятие «Спасибо, Азбука!» - 1 ч 
Праздничное представление детей, исполняющих роли букв алфавита. 

2 год обучения. 2 блок «Секреты русского языка» - 34 ч. 

В мире фонетики – 13 ч 
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безудар-

ных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих зву-

ков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определе-

ние качественной характеристики звука: гласный– согласный; гласный ударный-

безударный; согласный твердый- мягкий; парный- непарный; согласный звонкий- глухой; 

парный- непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-

ский разбор слова. 

Уроки речевого творчества – 2 ч 
«Автопортрет» (Беседа о человеке, его внешности, о характере. Составление сочи-

нения-миниатюры на тему «Какой я?». Рисование автопортрета. Игры на отгадывание 

имен.).  

«Моя дружная семья». Беседа о самых близких людях, дружной семье. Рисование 

своей семьи. Подготовка сочинения-миниатюры «Моя семья», «Мы с мамой и папой на 

прогулке». 

В мире орфографии – 11ч 
Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического сло-

варя. Игры на применение правил правописания:  

o сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

o сочетания чк-чн, чт, щн; 

o перенос слов; 

o правописание гласных и согласных в корне слова; 

o разделительные Ь и Ъ 

В мире словообразования – 2 ч 
Овладение понятием «родственные (однокоренные)» слова. Различение одноко-

ренных слов и различных форм одного и того же слова. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

В мире слов, или что такое лексика? – 5 ч 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Наблюдение за использованием в речи синонимов и анто-

нимов. Игры в слова и со словами. 

Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты русский язык?» - 1 ч 

Смотр знаний по русскому языку. 

3 год обучения. 2 блок «Секреты русского языка» - 34 ч. 

В мире фонетики – 6 ч 
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Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безудар-

ных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих зву-

ков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласны звуков. Определе-

ние качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный- без-

ударный; согласный твердый- мягкий; парный- непарный; согласный звонкий- глухой; 

парный- непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-

ский разбор слова. Углубление знаний по фонетике, полученных в течение 2 года обуче-

ния. Забавные игры со слогами. 

Уроки речевого творчества – 3 ч 
Рисование и составление рассказа на тему «Я люблю…» (Разговор о том, кого и что 

любят дети. Работа с фразеологизмами. Составление рассказа с пиктограммами на тему 

«Я люблю…», «Что я люблю?».  

Рисование на тему «Я люблю…»). Эмоции и творчество. Моя любимая игрушка 

(Разговор с детьми о любимых игр ушках. Игры с игрушками и загадки об игрушках. Рас-

сказ учителя «Из истории матрешки», составление словарика, выполнение рисунков к 

словам. Составление рассказа и рисование любимой игрушки.). 

Сочинение и рисование на тему «Мой друг» (Разговор о дружбе, о важности уме-

ния дружить, быть хорошим другом. Пословицы о дружбе, стихи. Сочинение-миниатюра 

на тему «Мой друг». Рисование друга, подруги). 

В мире орфографии – 2ч 
Углубление знаний по фонетике, полученных в течение 2 года обучения. Формиро-

вание орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. 

 Игры на применение правил правописания:  

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

правописание гласных и согласных в корне слова; 

разделительные Ь и Ъ 

В мире словообразования- 5ч 
Совершенствование умения различать однокоренные слова и различные формы од-

ного и того же слова. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приста-

вок. Разбор слова по составу. Этимологический разбор. 

В мире морфологии – 7ч 
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, пред-

лог, союз, частица. Значение частей речи и употребление их в речи. 

В мире слов, или что такое лексика? – 10ч 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Знакомство с омо-

нимами. Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слов. Приме-

нение словарей. 

Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый русский язык»- 1ч Смотр знаний 

по русскому языку. 

4 год обучения. 3 блок «К тайнам слова» - 34ч. 

Лексическое значение слова-1ч. 
Углубление знаний о лексическом значении слов. Знакомство с толковыми словарями 

русского языка. 

Прямое и переносное значение слова-1ч. 
Особенности прямого и переносного значения слов. 

Ударение меняет значение -2ч. Особенности русского ударения. 

Пестрое семейство синонимов-2ч. 
Особенности синонимического ряда слов. Правильное употребление слов-синонимов в 

речи.  

Великое противостояние антонимов-2ч.  
Особенности антонимического ряда слов. Правильное употребление слов- антонимов в 

речи.  
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Слова-двойники. Омонимы -1ч. 
Расширение знаний и представлений детей об омонимах. Правильное употребление слов- 

омонимов в речи. 

Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов-1ч. 
Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы. Их употребление в речи. 

Похожи, но не одинаковы. Паронимы -1ч. 
Особенности слов-паронимов. Их употребление в речи. 

Из глубины веков. Архаизмы-1ч. 
Особенности устаревших слов-архаизмов. Правильное употребление и понимание архаиз-

мов в речи. 

Устойчивые сравнения-1ч 
Особенность устойчивых сравнений русского языка. Правильное употребление сравнения 

в речи. 

 Фразеологические сочетания-3ч. 
Особенность фразеологических сочетаний, правильное употребление фразеологизмов в 

речи. Обогащение словарного запаса образными выражениями. 

Шарада -1ч. 
Знакомство с особой загадкой-шарадой. Составление собственных шарад. 

Поиграем в слова-1ч.  
Знакомство с особыми филологическими загадками- метаграммами, логогрифами, пере-

вертышами. 

Откуда ты, имя? -1ч.  
Откуда пришли названия имен. Какие имена носили люди в Древней Руси? 

Отчество и фамилия-1ч. 
Откуда пришли отчество и фамилия в русский язык (историческая справка). 

Времена года -4ч. 
Откуда пришли названия месяцев, как назывались месяцы в Древней Руси. 

Крутится-вертится шар голубой-1 ч. 
Что означают названия материков, частей света.  

В гостях у сказки-1ч. 
Откуда пришли названия, которые встречаются в русских сказках. 

Что нужно школьнику-1ч. 
Откуда пришли названия некоторых ученических принадлежностей, учебных предметов.  

Скатерть-самобранка-1ч. 
Откуда пришли названия блюд и продуктов, которыми пользуется человек. 

Растения-почему их так называют? 

Составление словарика на тему: «Растения» -1ч. 

Откуда пришли названия некоторых растений. 

Птицы и звери - почему их так называют? -1ч. 
Откуда пришли названия животных. 

О том, что мы носим-1ч. 
Что означают названия некоторых предметов одежды. 

Итоговое занятие. Игра «Счастливый случай»-1ч. 

 

Формы организации занятий: 

- викторина; 

- практикум; 

- конкурс сочинений;  

- игра; 

- конкурс знатоков;  

- блицтурнир; 

- соревнование. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество  

часов 

ЭОР 
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2 класс 

3 класс 

4класс 

 

№/№ 

п/п 

Наименование разделов Количество  

часов 

ЭОР 

3 блок «К тайнам слова» Образовательн

ая социальная 

сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

1. Лексическое значение слова 12 

2. Из глубины веков 7 

3. Откуда ты, имя? 14 

4. Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 часа  

 

ИЗО - студия «Краски радуги» (1-3 класс) 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия: 

- осознание своих творческих возможностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

 - развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и художественной культурой; 

  -  понимание чувств других людей, сопереживание им. 

1 От звука к букве 24 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 Мой алфавит (работа над проектом) 5 

3 Уроки речевого творчества 3 

4 Итоговое занятие «Спасибо, азбука!» 1 

 Итого 33  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

ЭОР 

1 В мире фонетики 13 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 Уроки речевого творчества. 2 

3 В мире орфографии. 11 

4 В мире словообразования 2 

5 В мире слов, или что такое лексика? 5 

6 Итоговое занятие. «Знаешь ли ты рус-

ский язык?» 

1 

 Итого 34  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество  

часов 

ЭОР 

1 В мире фонетики 6 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 Уроки речевого творчества. 3 

3 В мире орфографии 2 

4 В мире словообразования 5 

5 В мире морфологии 7 

6 В мире слов, или что такое лексика? 10 

7 Игра «Мой любимый русский язык» 1 

 Итого  34  

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

   - планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

  - принимать и сохранять учебную задачу; 

  - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  - различать способ и результат действия; 

  - адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

  - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

- задавать вопросы; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой дея-

тельности. 

Обучаемые первого года обучения 

Должны знать: 

• названия основных и составных цветов; 

• понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, ор-

намент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, роспись; 

• изобразительные основы декоративных элементов; 

• материалы и технические приѐмы оформления; 

• названия инструментов, приспособлений. 

• Должны уметь: 

• пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

• полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

• подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

• владеть основными навыками использования красного, жѐлтого, синего цветов их 

смешением; 

• моделировать художественно выразительные формы геометрических и раститель-

ных форм; 

• пользоваться материалами. 

Обучаемые   второго – третьего года обучения 

Должны знать: 

• особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

• разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

• творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 

Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;  

• основы графики;  

• правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

Должны уметь: 

• пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

• пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

• различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

• рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

• выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

• проявлять творчество в создании работ. 

Содержание курса 

Первый год обучения 
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     Радужный мир 

 Знакомство с различными художественными материалами, приѐмами работы с ни-

ми.  

 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

Второй год обучения 

Основы художественной грамоты 

 Свойства живописных материалов, приѐмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочета-

ния в природе.  

 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выпол-

нение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точ-

ка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по фор-

ме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравнове-

шенная композиция». Основные композиционные схемы.  

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пле-

нере. Выставки, праздничные мероприятия. 

Третий год обучения 

Основы изобразительной грамоты 

 Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

 Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. 

Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, воздуш-

ной. 

 Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из 

различных материалов.  

 Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, 

рисунку, цветоведению. 

 Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений.  

 Композиция. Основные правила композиции:  

- объединение по однородным признакам; 

- соблюдение закона ограничения; 

- основа живой и статичной композиции; 

- группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

- подчѐркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, пластикой, 

«Законом сцены»). 

 Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. Посещение 

выставок. Работа на воздухе. 

Формы организации занятий: 

- беседа; 

- практическая работа; - выставка. 

Тематический план 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

ЭОР 

1. Радужный мир 32 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

2. Выставки, экскурсии 1 

https://nsportal.ru/
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Инфоурок 

https://infourok.ru 

 Итого: 33  

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество ча-

сов 

ЭОР 

1. Основы художественной грамоты. 32 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2. Экскурсии, выставки, конкурсы, фе-

стивали, открытые занятия. 

2 

 Итого: 34  

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество ча-

сов 

ЭОР 

1. Основы изобразительной грамоты. 31 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2. Выставки, экскурсии 3 

 Итого: 34  

 

Театральная студия «Академия таланта» 

2-4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 испытывать потребность сотрудничества со сверстниками, доброже-

лательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 получить целостность взгляда на мир средствами литературных про-

изведений;  

 воспитывать этические чувства, эстетические потребности, ценности 

и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художествен-

ной литературы; 

 осознавать значимость занятий театральным искусством для личного 

развития. 

Метапредметные результаты:  

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельно-

сти; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя по-

зитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу»; 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеоза-

писей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении расска-

зов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Предметные результаты: 

https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 научиться выразительному чтению; 

 уметь различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 познакомиться с разными видами театрального искусства, научиться осно-

вам актѐрского мастерства; 

 уметь сочинять этюды по сказкам; 

 уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение). 

К концу года школьник 

Знает: 
1.      Что такое театр 

2.      Чем отличается театр от других видов искусств 

3.      С чего зародился театр 

4.      Какие виды театров существуют 

5.      Кто создаѐт театральные полотна (спектакли) 

Имеет понятия: 
1.      Об элементарных технических средствах сцены 

2.      Об оформлении сцены 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

Умеет: 
1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

2.      Образно мыслить 

3.      Концентрировать внимание 

4.      Ощущать себя в сценическом пространстве 

Приобретает навыки: 
1.      Общения с партнером (одноклассниками) 

2.      Элементарного актѐрского мастерства 

3.      Образного восприятия окружающего мира 

4.      Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

5.      Коллективного творчества 

Преодоление стеснительности, боязни общества, комплекса «взгляда со стороны», 

приобретение общительности, открытости, ответственности перед коллективом. 

Содержание 

I раздел «Основы театральной культуры» 

Знакомство учащихся с театром как видом искусства; дать понятие, что даѐт теат-

ральное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, видео- про-

смотры и аудио- прослушивание, участие детей в этюдах, представление своих работ по 

темам бесед. 

 II раздел «Ритмопластика»  

Включает в себя ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей учащихся, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Подготовка к этюдам. Работа с этюдами. Этюды на повадки животных. Этюды на 

память физических действий. Групповые этюды 

 Развитие координации. 

 Совершенствование осанки и походки. 

Образное представление неодушевлѐнных предметов 

 III раздел «Культура и техника сценической речи»  

Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы ре-

чевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообраз-

ной интонацией, логикой речи и орфоэпией. Сюда включены игры со словами, развиваю-

щие связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы 

и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

- Игры по развитию внимания: «Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы», «Глухие и немые», «Эхо». 
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- Работа со скороговорками: «испорченный телефон», «ручеек», фраза по кру-

гу, «главное слово». 

- Развиваем правильное дыхание: игры со свечой, «мыльные пузыри». 

 IV раздел «Подготовка спектакля» 

Является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя 

работу с этюдами и постановку спектаклей. 

 

Формы организации занятий: 

- творческая мастерская; 

- театральная игра; 

- театральный конкурс; 

- проект; 

- сказка; 

- репетиция. 

Тематическое планирование 

2-4 класс 

 

№ Тема раздела Количество  

часов 

ЭОР 

1. Введение. Основы театральной культуры. 36 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

2. Ритмопластика.  30 

3. Культура и техника сценической речи. 24 

4. Театральная игра (актерское мастерство). 114 

 Итого 204  

 

Творческая мастерская «Волшебный лоскуток» 

Содержание 

1. «Лоскуток за лоскутком» 

Использование лоскутков, соединение их различными способами. Освоение видов 

орнаментов: шахматная доска, мозаика из полос, звезда, спираль. Изучение цветовой гар-

монии. 

2. «Фантазии из лоскутков» 

Приемы декоративно-прикладного творчества. Развитие зрительно-образной памя-

ти, фантазии, мышления, эстетического восприятия окружающих предметов быта. Вы-

полнение простейших чертежей, подбор ткани в соответствии с цветовой гармонией, вы-

полнение отделочных работ. Алгоритм работы по выполнению любого изделия. 

3. «Дизайн интерьера» 

Составление эскизов, нахождение дизайнерских решений. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать кон-

кретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведе-

ний искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нрав-

ственных ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возника-

ющие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

https://nsportal.ru/
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Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных оши-

бок. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом матери-

але; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умо-

заключения и выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследо-

вательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

-  

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
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- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

Предметными результатами изучения программы является формирова-

ние следующих знаний и умений: 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- знать технологию выполнения соединительных и украшающих швов; 

- условные обозначения на выкройках; 

- подбирать ткань по фактуре и цвету для изделия; декоративно оформлять 

готовое изделие. 

После изучения программы школьники должны уметь: 

- выполнять различные виды лоскутных сборок вручную и при помощи швей-

ной машины; 

- выполнять различные виды стежек вручную и на швейной машине; 

- проводить сборку и окончательную обработку лоскутного изделия. 

Учащиеся должны знать: 

- основные этапы становления рукоделия; 

- типы лоскутной вышивки, особенности их сборки; 

- способы построения композиции лоскутного изделия; 

- различные виды стежек и особенности их исполнения вручную и при помо-

щи швейной машины. 

Тематическое планирование 

 

№/

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 
часов 

ЭОР 

«Лоскуток за лоскутком» 15 ч 

1 Введение. Инструменты, материалы, при-
способления. 

2 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.r

u/ 

2 Из истории лоскутной пластики. Руч-

ные швы, их использование в лоскут-

ном шитье. Машинные швы, их ис-

пользование в лоскутном шитье. 

2 

3 Техника лоскутной мозаики. Техника 

безопасности при выполнении работ. 

Шитье из полос. 

3 

4 Технология работы в технике лоскутной 
пластики. Шитье из квадратов. 

3 

5 Шитье из прямоугольных прямоугольни-
ков. 

3 

6 Окантовка изделия. 2 

«Фантазии из лоскутков» 7 ч 

1 Прихватка для кухни. 3 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/  

Инфоурок 
https://infourok.ru/ 

2 Декоративная подушка (технология 

«шахматка»). 

4 

«Дизайн интерьера» 12 ч 

1 Диванная подушка «Котик». 4 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

2 Чехол для табуретки. 4 

3 Чехол для компьютерного стульчика. 4 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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 Итого: 34  

 

Спортивная секция «Чемпион» 3-4 класс 

Планируемые результаты 

3-4 класс 
Универсальными компетенциями учащихся по курсу ―Чемпион‖ являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверст-

никами в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе обще-

ния и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами  

-освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-

ния и - доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и об-

щие интересы. 

Метапредметными результатами 

 освоения учащимися содержания программы по курсу ―Чемпион‖ являются следующие 

умения: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимо-

помощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физи-

ческой культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее вы-

полнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возмож-

ности и способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами 
освоения учащимися содержания программы по курсу ―Чемпион‖ являются следующие 

умения: 

представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 
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организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, ана-

лизировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и со-

ревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание  

3-4 класс 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование комму-

никативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это способствует по-

явлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, интеллектуальными ви-

дами деятельности, формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообра-

зительности, любознательности. 

В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выпол-

нение алгоритма – это возможность научить обучающихся автоматически выполнять дей-

ствия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъ-

емлемая часть любой национальной культуры. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. 

Формы организации занятий: 

- соревнование;  

- ирга; 

- конкурс. 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Вид программного материа-

ла 

Количество часов  ЭОР 

1 Общеразвивающие упражне-

ния   
4 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

2 Спортивные игры: волейбол  12 

3 Спортивные игры: баскетбол  18 

 Итого 34  

4 класс 

 

№ 

п/п 

Вид программного матери-

ала 

Количество часов  ЭОР 

1 Инструкция по технике без-

опасности 

1 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru 

 

Инфоурок 

2 Рефлексия: демонстрация 

приростов в показателях фи-

зических качеств к норма-

тивным требованиям ком-

6 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
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плекса ГТО https://infourok.ru 

3 Спортивные игры: футбол   4 

4 Спортивные игры: волейбол  12 

5 Спортивные игры: баскетбол  18 

 Итого 34  

 

ХОРОВАЯ СТУДИЯ 

Планируемые результаты 

Освоение программы внеурочной деятельности «Хоровое пение» направлено на 

достижение трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При 

этом теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на практике 

выступает как органичная нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в 

первую очередь коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное пред-

метное воплощение. «Хор — не собрание поющих, не обезличенное абстрактное един-

ство, хор — это множество личностей, личностных восприятий, переживаний, осмысле-

ний, выражений, личностных оценок, личностного творчества. Объединение множества 

личностных сотворений в единстве созидаемого музыкального образа в процессе общения 

со слушателем — высшая цель хорового музицирования» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы «Хоровое пение» должны отражать готов-

ность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 

том числе в части: 

 1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других 

стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музы-

кальной культуры народов России; стремление развивать и сохранять музыкальную куль-

туру своей страны, своего края.  

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина, уваже-

ние прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моде-

лей поведения, отражѐнных в лучших произведениях мировой музыкальной классики, го-

товность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопреде-

ления, отражѐнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, об-

разовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в ка-

честве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, праздничных мероприятий.  

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в си-

туациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учѐ-

том моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-

исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливо-

сти, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музы-

кальной деятельности, при подготовке концертов, фестивалей, конкурсов.  

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, стремление 

видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к приро-

де, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности му-

зыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным язы-

ком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основ-

ными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

https://infourok.ru/
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также на материале доступной текстовой, аудио- и видеоинформации о различных явле-

ниях музыкального искусства, использование специальной терминологии. 

 6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, 

в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской дея-

тельности; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и тако-

го же права другого человека.  

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической дея-

тельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; инте-

рес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к тру-

ду и результатам трудовой деятельности. 

 8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в экологиче-

ских проектах через различные формы музыкального творчества.  

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение социального опыта, основных соци-

альных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, вклю-

чая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятель-

ности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной сре-

ды;стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверст-

ников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными 

навыками в сфере музыкального и других видов искусства; смелость при соприкоснове-

нии с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и 

решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспек-

тивные тенденции и направления развития культуры и социума; способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Хоровое пение», 

отражают специфику искусства как иного (в отличие от науки) способа познания мира. 

Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов ориентирована не 

столько на когнитивные процессы и функции, сколько на психомоторную и аффективную 

сферу деятельности обучающихся.  

1. Овладение универсальными познавательными действиями. Овладение системой уни-

версальных познавательных действий в рамках программы «Хоровое пение» реализуется 

в контексте развития специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкаль-

ного мышления, которое связано с формированием соответствующих когнитивных навы-

ков обучающихся, в том числе:  

1.1. Базовые логические действия: —выявлять и характеризовать существенные признаки 

конкретного музыкального звучания;  

—устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, вы-

бирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и 

ритмов, других элементов музыкального языка; 

 —сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры 

и стили музыкального искусства;  

—обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на 

друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 —выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразитель-

ных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведе-

ния, жанра, стиля.  

1.2. Базовые исследовательские действия: 

 —следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» зву-

чание музыки;  
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—использовать вопросы как инструмент познания;  

—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;  

—составлять алгоритм действий и использовать его для решения исполнительских и 

творческих задач;  

—проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных про-

цессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; —самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, слухово-

го исследования.  

1.3. Работа с информацией:  

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции с учѐтом предложенной учебной или творческой задачи и заданных критериев;  

—понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  

—использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений;  

—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; —оценивать 

надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

—различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой задачей;  

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (вокальное 

исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Овладение системой уни-

версальных коммуникативных действий в рамках программы «Хоровое пение» реализует-

ся, в первую очередь, через совместную певческую деятельность. Она предполагает не 

только групповую форму работы, но формирует более сложную социальную общность 

обучающихся — творческий коллектив. Хоровое пение — один из немногих видов учеб-

ной деятельности, идеально сочетающих в себе активную деятельность каждого участника 

с ценностью общего результата совместных усилий.Специфика взаимодействия в процес-

се вокально-хорового исполнительства определяется не только особыми формами переда-

чи информации музыкальными средствами (минуя вербальные каналы коммуникации), но 

и неповторимым комплексом ощущений, эмоциональным переживанием психологическо-

го единства поющих, известных как феномен «соборности». Данные условия определяют 

уникальный вклад хорового пения в формирование совершенно особых коммуникативных 

умений и навыков в составе базовых универсальных учебных действий.  

2.1. Невербальная коммуникация:  

—воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоци-

онально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесной передачи смысла музыкального произведения;  

—передавать в собственном исполнении художественное содержание, выражать настрое-

ние, чувства, личное отношение к исполняемому музыкальному произведению; —

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

 —эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации пуб-

личного выступления; 

 —распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты, в том числе 

дирижѐрские жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекват-

но включаться в соответствующий уровень общения.  

2.2. Вербальное общение: 

 —воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условия-

ми и целями общения;  

—выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством 

в устных и письменных текстах; 
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 —понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

—вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддержи-

вать благожелательный тон диалога;  

—публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

 2.3. Совместная деятельность (сотрудничество): 

 —развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопережи-

вания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-

психологического опыта, переносить его на другие сферы взаимодействия; 

 —понимать и использовать преимущества и специфику коллективной, групповой и инди-

видуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимо-

действия при решении поставленной задачи;  

—принимать цель совместной деятельности, коллегиально строить действия по еѐ дости-

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

работы;  

—уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выпол-

нять поручения, подчиняться; 

 —оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной за-

дачей и вклад каждого члена коллектива в достижение результатов, разделять сферу от-

ветственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой, коллекти-

вом.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями. В хоре, в отличие от других 

видов деятельности, личные результаты обучающихся обретают подлинную ценность 

только в качестве вклада каждого участника хорового коллектива в общее дело. Поэтому в 

рамках программы «Хоровое пение» регулятивные универсальные учебные действия тес-

но смыкаются с коммуникативными. Самоорганизация и рефлексия приобретают ярко 

выраженные коллективные черты, нередко предполагают корректировку личных интере-

сов и намерений, их подчинение интересам и потребностям творческого коллектива в це-

лом. 

3.1. Самоорганизация: 

 —ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, 

в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели; 

 —планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера;  

—выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

—самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-

гументировать предлагаемые варианты решений;  

—делать выбор и брать за него ответственность на себя.  

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

 —владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

—давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

—предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адап-

тировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту. 

 3.3. Эмоциональный интеллект:  

—чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, исполь-

зовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в дан-

ной сфере;  

—развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других, как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения, публично-

го выступления; 

 —выявлять и анализировать причины эмоций;  
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—понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию;  

—регулировать способ выражения собственных эмоций.  

3.4. Принятие себя и других:  

—уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам;  

—признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не 

на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;  

—принимать себя и других, не осуждая;  

—проявлять открытость; 

 —осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате занятий хоровым пением школьники научатся:  

—исполнять музыку эмоционально выразительно, создавать в совместном пении музы-

кальный образ, передавая чувства, настроения, художественное содержание; 

 —понимать мировое значение отечественной музыкальной культуры вообще и хорового 

исполнительства в частности, чувствовать себя продолжателями лучших традиций отече-

ственного хорового искусства; 

 —петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя музыкальные произве-

дения различных стилей и жанров, с сопровождением и без сопровождения, одноголосные 

и многоголосные; 

 —исполнять русские народные песни, народные песни своего региона, песни других 

народов России и народов других стран, песни и хоровые произведения отечественных и 

зарубежных композиторов, образцы классической и современной музыки;  

—владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения, понимать 

специфику совместного музыкального творчества, чувствовать единение с другими чле-

нами хорового коллектива в процессе исполнения музыки; 

 —петь красивым естественным звуком, владеть навыками певческого дыхания, понимать 

значения дирижѐрских жестов, выполнять указания дирижѐра;  

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона (на материале изу-

ченных музыкальных произведений);  

—выступать перед публикой, представлять на концертах, праздниках, фестивалях и кон-

курсах результаты коллективной музыкально-исполнительской, творческой деятельности, 

принимать участие в культурно-просветительской общественности. 

1) В исполнении создавать убедительный музыкальный образ, под руководством педагога 

составлять исполнительский план песни, реализовывать его в пении; 

 2) чисто интонировать свою партию в удобном диапазоне (сопрано I: d1 – f2, сопрано II: 

d1 – d2, альты: h – c2), петь в академической манере, используя мягкую и твѐрдую атаку 

звука; петь в динамическом диапазоне pp – f, сохранять подвижность, полѐтностьзвука, 

при усилении громкости, владеть навыками филировки звука, различными штрихами; 

 3) исполнять основные виды двухголосия, в т. ч. каноны на два голоса в приму и терцию, 

образцы гетерофонии, подголосочной полифонии, двухголосие с самостоятельными ме-

лодическими линиями голосов;  

4) уметь пропевать не только свою партию, но и партии других голосов в разучиваемом 

многоголосном произведении;  

5) исполнять небольшую программу, разнообразную по характеру, образному строю, жан-

рам и направлениям, состоящую из музыкальных произведений различной сложности, в т. 

ч. несколько фрагментов из многочастных произведений (сюита, цикл); 6) с помощью пе-

дагога, старших товарищей уметь организовать собственное выступление, исполнение 2—

3 произведений (соло, в небольшом ансамбле) перед обучающимися младших классов, 

родителями, сверстниками;  

7) совершенствовать навыки певческого дыхания для формирования «опѐртого» звука: 

небольшая задержка вдоха (сохранение вдыхательной установки), постепенный, экономно 

расходуемый выдох; 

 8) сознательно контролировать качество певческой дикции, сохранять позиционную ров-

ность гласных в рабочем певческом диапазоне, соотносить применяемые в процессе пения 
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правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения, сохранять качество дикции в 

подвижном темпе (в т. ч. с пунктирным ритмом и сложными сочетаниями согласных зву-

ков);  

9) реализовывать в пении установку на сотрудничество и сотворчество с другими участ-

никами хора, дирижѐром, в том числе в условиях многоголосия, сознательно стремиться к 

выработке хорошего хорового строя;  

10) во время исполнения слушать и слышать: свою и другие хоровые партии, аккомпане-

мент, гармонический и полифонический склад, фактуру музыкального произведения;  

11) разучивать, исполнять свою партию по нотному тексту, выдерживая длительности, со-

блюдая паузы, контролируя чистоту интонации;  

12) подбирать на доступных музыкальных инструментах ритмические аккомпанементы, 

простейшие гармонии к разучиваемым музыкальным произведениям, импровизировать, 

сочинять мелодические подголоски в гетерофонных музыкальных произведениях;  

13) определять на слух: мажорный, минорный, переменный лад, пентатонику; устойчивые, 

неустойчивые ступени лада; количество одновременно звучащих звуков (1—2—3—4), ин-

тервалы (консонансы и диссонансы, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, ок-

тава), гармонии (тоника, субдоминанта, доминанта);  

14) понимать значение терминов и понятий: жанр, баркарола, серенада, скерцо, элегия, 

музыкальная форма, рондо, цикл, сюита, полифония, гомофония, имитация, гармония, то-

ника, доминанта, субдоминанта, консерватория, филармония, фестиваль; 

 15) сольфеджировать песни и попевки в процессе разучивания, в том числе с элементами 

многоголосия;  

16) принимать участие в театрализации музыкальных произведений с ориентацией на их 

«прочтение» в различных интерпретациях, взаимодействовать с другими учащимися в 

процессе поиска различных вариантов сценического решения;  

17) проявлять интерес к культурным событиям современности (просмотр музыкальных 

телепередач, посещение выставок, концертов, создание своей музыкальной коллекции и т. 

д.);  

18) принимать участие в концертно-фестивальных выступлениях коллектива в школе и на 

выездных мероприятиях. 

Содержание 

Музыкальная грамота: Ноты певческого диапазона, длительности и паузы, основ-

ные музыкальные размеры, штрихи, динамика, дополнительные обозначения в нотах (ре-

приза, вольта, фермата и др.). Знаки альтерации. Лад, тональность, тоника. Интонация, 

мотив, фраза. Одноголосие, многоголосие. Мелодия, аккомпанемент. Интервалы, аккорды. 

Музыкальная форма (двухчастная, трѐхчастная, куплетная, рондо). Сольмизация, хоровое 

сольфеджио: проговаривание, пропевание по нотам попевок, мелодий изучаемых произ-

ведений. Анализ мелодического и ритмического рисунка песни (направление движения, 

поступенное движение, скачки, повторы, остановки кульминации).  

Пение с ручными знаками, тактированием. Интонационно-слуховые упражнения с 

применением наглядных моделей (рука — нотный стан, столбица и др.).  

Составление исполнительского плана песни с опорой на нотный текст 1 Наиболее 

органично состыковка программ урочной и внеурочной деятельности на тематическом 

уровне достигается при реализации организационных моделей «Класс — хор» и «Парал-

лель — хор». 2 Данный модуль не является обязательным, может быть по решению педа-

гога исключѐн или значительно сокращѐн. При сохранении данного модуля в содержании 

обучения целесообразно уделять ему 5—10 минут на каждом занятии. 12 Примерная ра-

бочая программа Жанры музыкального искусства Основные черты жанра, характер, музы-

кально-выразительные средства, отражѐнное в жанре жизненное содержание. Простейшие 

жанры: песня, танец, марш. Жанровые сферы: песенность, танцевальность, маршевость. 

Жанры камерной вокальной музыки XIX—XX вв. (романс, вокализ, ноктюрн, серенада, 

баркарола и др.). Циклические формы и жанры (цикл вокальных миниатюр, сюита, канта-

та) Разучивание, анализ, исполнение, музыкальных произведений с ярко выраженной 

жанровой основой. Слушание, сравнение, критическая оценка различных интерпретаций 

изучаемых произведений. На выбор или факультативно: Посещение концертов, фестива-

лей, просмотр телевизионных и интернет-трансляций. Составление письменного отзыва, 
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рецензии на концерт Музыка в жизни человека Стремление человека к красоте. Хор — 

музыкальное единство людей. Особое переживание — слияние голосов в пении. Музы-

кальный образ, настроения, мысли и чувства, которые передаѐт музыка. Образы природы, 

людей, событий (музыкальные пейзажи, портреты и т. п.). Песни, посвящѐнные Родине, 

семье, образам детства, дружбе, войне, праздникам и др. Выстраивание хорового унисона, 

поиск красивого тембра звучания хора. Разучивание, исполнение песен, в которых рас-

крывается внутренний мир человека, чувства и жизнь ребѐнка, образы близких людей. Ра-

бота над песнями и хорами, воспевающими красоту родной природы, подвиги героев, лю-

бовь к Родине, другие темы, созвучные базовым национальным ценностям. Публичные 

выступления на праздниках, фестивалях, акциях, посвящѐнных памятным датам и тради-

ционным праздникам. На выбор или факультативно: Организация эстетического досуга 

своих друзей, членов своей семьи 1 Музыка моего края Традиционный песенный фольк-

лор малой родины — обработки народных мелодий для детского хора. Гимны, песни-

символы родного края, своей школы, республики. Вокальные произведения композито-

ров-земляков Разучивание, исполнение обработок народных песен и песен современных 

композиторов своего края. На выбор или факультативно: Творческие встречи с компози-

торами-земляками. Участие в региональных смотрах-конкурсах. Творческие проекты, по-

свящѐнные музыкальной культуре родного края Музыка народов России Русские народ-

ные песни и песни других народов России в обработках для детского хора Разучивание, 

исполнение обработок народных песен. Сочинение мелодических, ритмических подголос-

ков и аккомпанементов к ним. Создание сценических театрализованных композиций на 

основе различных фольклорных жанров. Участие в общешкольном фестивале, посвящѐн-

ном музыке разных народов, смотрах-конкурсах областного, межрегионального уровня 

Музыка народов мира Песни народов мира в обработках для детского хора Духовная му-

зыка Образцы литургической музыки русских и зарубежных композиторов-классиков, со-

чинения современных композиторов на канонические тексты — песни и хоры духовного 

содержания Разучивание, исполнение вокальных произведений духовной музыки. Вы-

ступление с программой духовной музыки на концерте перед публикой. На выбор или фа-

культативно: Подготовка сценария выступления, кратких пояснительных текстов об ис-

полняемых произведениях. 1 Данный модуль не является обязательным, может быть по 

решению педагога сокращѐн. При его сохранении целесообразно сконцентрироваться на 

освоении концертной программы, состоящей из нескольких произведений духовной му-

зыки и приуроченной к определѐнному событию (религиозный праздник, фестиваль ду-

ховной музыки и т. д.). Классическая музыка Светская музыка русских и зарубежных 

композиторов-классиков в обработках для детского хора. Произведения1 И. С. Баха, Г. Ф. 

Генделя, Й. Гайдна, Д. Каччини, Д. Перголези, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Р. Шума-

на, Ф. Шуберта, Э. Грига, А. Дворжака, М. Глин ки, П. Чайковского, А. Бородина, Н. Рим-

ского-Корсакова, А. Аренского, С. Рахманинова, Ц. Кюи, А. Гречанинова, В. Калиннико-

ва, Р. Глиэра Разучивание, исполнение вокальных сочинений, переложений для детского 

хора инструментальных камерных и симфонических произведений композиторов-

классиков. Интонационный анализ. На выбор или факультативно: Подготовка просвети-

тельского концерта, составление программы выступления, создание кратких пояснитель-

ных текстов об исполняемых произведениях Современная музыкальная культура Вокаль-

ные произведения для детей современных композиторов, в том числе песни, написанные 

современным музыкальным языком, в джазовом стиле и т. д. Сочинения композиторов2 С. 

Баневича, Р. Бойко, М. Дунаевского, А. Зарубы, В. Кикты, Е. Крылатова, З. Левиной, Ж. 

Металлиди, Р. Паулса, А. Пахмутовой, Е. Подгайца, М. Ройтерштейна, М. Славкина, Разу-

чивание, исполнение произведений современных композиторов. Сочинение мелодиче-

ских, ритмических подголосков и аккомпанементов к ним. Инструментальное сопровож-

дение (на ударных и шумовых инструментах, с помощью звучащих жестов) вокального 

исполнения песен. Создание сценических театрализованных композиций на основе ис-

полняемых произведений. На выбор или факультативно: 1 Приведѐнный перечень фами-

лий композиторов является ориентировочным. Педагог может корректировать и допол-

нять его с учѐтом текущих задач развития конкретного хорового коллектива. 2 Приведѐн-

ный перечень фамилий композиторов является ориентировочным. Педагог может коррек-

тировать и дополнять его с учѐтом текущих задач развития конкретного хорового коллек-
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тива. С. Соснина, Г. Струве, Я. Френкеля, Ю. Чичкова, И. Шварца, Р. Щедрина Поиск ин-

формации о современных композиторах — авторах песен, подготовка концерта, создание 

кратких пояснительных текстов об исполняемых произведениях Музыка театра и кино, 

связь музыки с другими видами искусств Песни и хоры из кино и мультфильмов, фраг-

менты из мюзиклов, опер, театральных постановок. Сочинения композиторов1 Ц. Кюи, М. 

Коваля, М. Красева, Э. Л. Уэббера, Ф. Лоу, Р. Роджерса, Дж. Гершвина, А. Миллера, Е. 

Крылатова, И. Дунаевского, М. Дунаевского, А. Журбина, А. Се мѐнова, Ю. Галахова, Б. 

Чайковского, Г. Гладкова, С. Плешака, и др. Разучивание, исполнение хоровых номеров из 

опер и мюзиклов, обработок известных мелодий театра и кино для детского хора. Инстру-

ментальное сопровождение (на ударных и шумовых инструментах, с помощью звучащих 

жестов) вокального исполнения песен. Создание сценических театрализованных компози-

ций на основе исполняемых произведений. На выбор или факультативно: Творческий про-

ект: озвучивание фрагмента фильма (мульфильма). Большинство1 занятий в течение 

учебного года носит репетиционный характер и состоит из комбинированной вокально-

хоровой работы по партиям и совместной певческой деятельности всего коллектива. Каж-

дое занятие включает в себя:  

1. Работу над певческой установкой, правильным дыханием, дикцией, артикуляци-

ей.  

2. Упражнения для развития интонационного и ритмического слуха.  

3. Вокальные упражнения на развитие, совершенствование певческих навыков: ин-

тонационной точности, подвижности голоса, расширения его диапазона.  

4. Разучивание новых произведений. Приведѐнный перечень фамилий композито-

ров является ориентировочным. Педагог может корректировать и дополнять его с учѐтом 

текущих задач развития конкретного хорового коллектива.  

5. Повторение и творческая интерпретация произведений, выученных ранее.  

6. Подготовка концертной программы для выступлений хорового коллектива. 

Освоение тематических модулей реализуется, прежде всего, через разучивание песен и 

хоров соответствующего содержания. Очередность освоения модулей, принцип их компо-

новки в календарно-тематическом плане — свободные.  

 

Тетатическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

ЭОР 

1. Распевания, упражнения для разви-

тия певческого аппарата. 

12 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

2. Музыкальная грамота, упражнения 

для развития музыкального слуха. 

8 

3. Работа над репертуаром: народная 

музыка. 

8 

4. Зарубежная классическая музыка. 8 

5. Русская классическая музыка. 8 

6. Музыка современных композито-

ров. 

6 

7. Индивидуальная работа с солиста-

ми, творческие проекты. 

8 

8. Репетиция к концертам и другим 

выступлениям. 

4 

9. Выступления. 4 

10. Посещение театров, концертов, ки-

нозалов 

2 

 Итого: 68  

 

Клуб «Разговор о правильном питании» 

 

Планируемые результаты 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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1 класс 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здо-

рового образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать несоот-

ветствия; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями;  

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здо-

рового образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать несоот-

ветствия; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, лич-

ностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физи-

ческого, психологического и социального здоровья; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2 класс 
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Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образова-

ния по формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здо-

рового образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать несоот-

ветствия; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями;  

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 уметь находить основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 

 знать условия хранения продуктов; 

  применять знания и навыки, связанные с правилом сервировки стола; 

 важность употребления молочных продуктов. 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, созна-

тельно 

 выбирая наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физическо-

го развития и физической подготовки человека; 

 применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укреп-

ление физического, психологического и социального здоровья; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы сорев-

нований; 
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 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способа-

ми, 

 в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание 

1 класс 

«Если хочешь быть здоров»  

Знакомство детей с героями программы, сформировать представление о важности пра-

вильного питания.  

«Самые полезные продукты»  

Представление о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы человеку каждый 

день; выбор детьми самых полезных продуктов.  

«Как правильно есть» (гигиена питания)  

Формирование у школьников представления об основных принципах гигиены питания.  

«Удивительные превращения пирожка»  

Представление о необходимости и важности регулярного питания, соблюдения режима 

питания.                                                                                                                                         

«Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?»  

Формирование у детей представления о завтраке как обязательном компоненте ежеднев-

ного меню, различных вариантах завтрака.  

«Плох обед, если хлеба нет»  

Формирование представления об обеде как обязательном компоненте ежедневного рацио-

на питания, его структуре. 

«Полдник. Время есть булочки»  

Знакомство детей с вариантами полдника, дать представление о значении молока и мо-

лочных продуктов.  

«Пора ужинать»  

Формирование представления об ужине как об обязательном компоненте ежедневного ра-

циона питания, его составе.  

«Где найти витамины весной?»  

Знакомство детей со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека.  

«Как утолить жажду…»  

Формирование представления о значении жидкости для организма человека, ценности 

разнообразных напитков.  

«Что надо есть, если хочешь стать сильнее»  

Формирование представления о связи рациона питания и образа жизни, о высококалорий-

ных продуктах питания.  

«На вкус и цвет товарищей нет»  

Знакомство детей с разнообразием вкусовых свойств различных продуктов и привить 

практические навыки распознавания вкусовых качеств наиболее употребляемых продук-

тов.   

«Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты»  

Знакомство детей с разнообразием фруктов, ягод, их значением для организма.  

«Каждому овощу свое время»  

Знакомство детей с разнообразием овощей, их полезными свойствами.  

«Праздник здоровья»  

Закрепление полученных знаний о правилах здорового питания; знакомство детей с по-

лезными блюдами для праздничного стола.  

2 класс 

Разнообразие питания: 

"Из чего состоит наша пища", 

"Что нужно есть в разное время года", 

"Как правильно питаться, если занимаешься спортом"; 

Гигиена питания и приготовление пищи: 

"Где и как готовят пищу", 

"Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен"; 

Этикет: 
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"Как правильно накрыть стол", 

"Как правильно вести себя за столом"; 

Рацион питания: 

"Молоко и молочные продукты", 

"Блюда из зерна", 

"Какую пищу можно найти в лесу", 

"Что и как приготовить из рыбы", 

"Дары моря"; 

Традиции и культура питания: 

 "Кулинарное путешествие по России". 

Формы занятий: праздник, конкурс, сюжетно-ролевая игра, образно-ролевая игра, экс-

курсия, соревнование, мини проект, беседа, выставка, ярмарка, викторина, презентация. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Раздел, тема Общее кол-

во часов 

ЭОР 

1 Если хочешь быть здоров 3 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

2 Самые полезные продукты 2 

3 Как правильно есть (гигиена питания) 2 

4 Удивительные превращения пирожка 4 

5 Из чего варят каши и как сделать кашу вкус-

ной? 

2 

6 Плох обед, если хлеба нет 2 

7 Полдник. Время есть булочки 2 

8 Пора ужинать 2 

9 Где найти витамины весной? 2 

10 Как утолить жажду… 2 

11 Что надо есть, если хочешь стать сильнее 2 

12 На вкус и цвет товарищей нет 2 

13 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные про-

дукты 

2 

14 Каждому овощу свое время 2 

15 Праздник здоровья 2 

 Итого 33 часа  

 

2 класс 

 

№ Раздел, тема Общее  

количество 

часов 

ЭОР 

1 Разнообразие питания  5 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

2 Гигиена питания и приготовление пищи  12 

3 Этикет  8 

4 Рацион питания  5 

5 Из истории русской кухни  4 

 Итого 34 часа  

 

Кружок «Чтение с увлечением» 

2 класс 

Планируемые результаты  
Личностные результаты: 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств на основе опыта чтения и слушания произведения природоведческого ха-

рактера; 

 развитие эстетических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 осознания значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; уста-

новления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача-

ми; 

 активное использование речевых средств для решения познавательных задач; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы о результатах совместной работы класса и учителя; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами комму-

никации и составление текстов в устной и письменной формах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 умение сотрудничать с педагогами и сверстниками при решении различных задач; 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и нравствен-

ных ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения природоведче-

ского характера, работать с планом произведения; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование первоначаль-

ных этических представлений, понятий о доброте, заботе; формирование потребности в 

систематическом чтении; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, анализа текстов с использованием элементар-

ных литературоведческих понятий; 

 понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование 

нравственной оценки поступков героев. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Обучающиеся получат возможность: 

 закрепить умение работать с книгой; 

 закрепить умение работать с текстом; 

 проявить интерес к книге; 

 расширить читательский кругозор; 

 заинтересовать родителей, побудить их принимать активное участие в развитии по-

знавательных способностей у своих детей. 

Обучающиеся закрепят умение: 

 определять жанр произведения; 

 называть автора произведения; 

 записывать название произведения; 

 находить соответствия между словами, выражениями и их толкованиями; 

 соединять вопросы с ответами; 

 понимать содержание произведений и отвечать на вопросы; 

 заполнять таблицу, используя слова-подсказки; 

 определять верные и неверные выражения; 

 восстанавливать порядок плана; 

 восстанавливать цитатный план; 

 дополнять план произведения; 

 называть героев сказки или рассказа; 

 сопоставлять слова из текста с изображениями животных; 

 выбирать сюжет, к которому относится рисунок; 

 отвечать на вопросы текста; 

 дополнять предложения из текста и вписывать пропущенные слова; 

 дописывать слова сравнения, используя текст произведения; 

 придумывать название рисунку; 

 восстанавливать порядок предложений на основе событий из текста; 

 составлять предложение к рисунку, используя слова для справок; 

 сопоставлять событие из рассказа со временем года, в которое оно происходило; 

 соединять части предложений; 

 определять смысл пословиц; 

 выбирать из пословиц те, которые соответствуют идейному пониманию сказки или 

рассказа; 

 давать характеристику герою, определять его качества характера; 

 анализировать поступки героев сказок и рассказов и делать вывод о том, какие дей-

ствия являются положительными, какие отрицательными; 

 называть правила поведения в природе; 

 определять главную мысль произведения; 

 придумывать слова-ассоциации к предложенным словам; 

 определять тему и содержание произведения; 

 описывать героя, используя слова для справок; 

 определять качества героя, используя описания из текста; 

 разгадывать кроссворды, филворды, ребусы, анаграммы; 

 находить в таблице с буквами названия героев и закрашивать их; 

 составлять из букв слова; 

 составлять из предложенного слова новые слова; 

 дорисовывать и раскрашивать картинки; 
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 отгадывать загадки; 

 дописывать слова-рифмы в загадку и стихотворение; 

 разгадывать зашифрованные слова; 

 зачеркивать буквы по указанному правилу и составлять слова и предложения; 

 использовать полученные на уроках литературного чтения и русского языка знания 

для выполнения заданий; 

 проявлять самостоятельность для выполнения заданий; 

 последовательно рассуждать, доказывать; 

 контролировать свою деятельность; 

 оценивать свою работу на занятии. 

Содержание программы 
 

п/п Наименование тем Всего ча-

сов 

 Рассказы и сказки В. Бианки (4 ч)  

1 «Музыкант» 1 

2 «Подкидыш» 1 

3 «Заяц, Косач, Медведь и весна» 1 

4 «Плавунчик» 1 

 Рассказы и сказки Н. Сладкова (7 ч)  

5 «Непослушные малыши» 1 

6 «Трясогузкины письма» 1 

7 «Топик и Катя» 1 

8 «Осень на пороге» 1 

9 «Кто в моем доме живет» 1 

10 «Кто такой?» 1 

11 «Лиса-плясунья» 1 

 Рассказы и сказки Е. Чарушина (5 ч)  

12 «Друзья» 1 

13 «Что за зверь?» 1 

14 «Волчишко» 1 

15 «Кошка Маруська» 1 

16 «Болтливая сорока» 1 

 Рассказы М. Пришвина (4 ч)  

17 «Еж» 1 

18 «Этажи леса» 1 

19 «Охота за бабочкой» 1 

20 «Хромка» 1 

 Рассказы и сказки Э. Шима (5 ч)  

21 «Неслышные голоса» 1 

22 «Молчком-то лучше» 1 

23 «Медведь-рыболов» 1 

24 «Дятел, Синицы, Пищухи и Поползень» 1 

25 «Заячье семейство» 1 

 Рассказы и сказки Г. Скребицкого (6ч)  

26 «Белая шубка» 1 

27 «Длинноносые рыболовы» 1 

28 «Сказка о Весне» 1 

29 «Длиннохвостые разбойники» 1 

30 «Пушок» 1 

31 «Дружба» 1 

 Обобщающие уроки  

32 Библиотечный урок 1 
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33 Библиотечный урок 1 

34 Резерв 1 

                                                                                                     Итого: 34 ч 

 

Формы организации занятий: игра, мини проект, викторина. 

Тематический план 

 

 

Клуб любителей русского языка «Истоки» 

3 класс 

п/п Наименование тем Количество ча-

сов 

ЭОР 

 Рассказы и сказки В. Бианки (4 ч)  Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

1 «Музыкант» 1 

2 «Подкидыш» 1 

3 «Заяц, Косач, Медведь и весна» 1 

4 «Плавунчик» 1 

 Рассказы и сказки Н. Сладкова (7 ч)  

5 «Непослушные малыши» 1 

6 «Трясогузкины письма» 1 

7 «Топик и Катя» 1 

8 «Осень на пороге» 1 

9 «Кто в моем доме живет» 1 

10 «Кто такой?» 1 

11 «Лиса-плясунья» 1 

 Рассказы и сказки Е. Чарушина (5 ч)  

12 «Друзья» 1 

13 «Что за зверь?» 1 

14 «Волчишко» 1 

15 «Кошка Маруська» 1 

16 «Болтливая сорока» 1 

 Рассказы М. Пришвина (4 ч)  

17 «Еж» 1 

18 «Этажи леса» 1 

19 «Охота за бабочкой» 1 

20 «Хромка» 1 

 Рассказы и сказки Э. Шима (5 ч)  

21 «Неслышные голоса» 1 

22 «Молчком-то лучше» 1 

23 «Медведь-рыболов» 1 

24 «Дятел, Синицы, Пищухи и Поползень» 1 

25 «Заячье семейство» 1 

 Рассказы и сказки Г. Скребицкого (6ч)  

26 «Белая шубка» 1 

27 «Длинноносые рыболовы» 1 

28 «Сказка о Весне» 1 

29 «Длиннохвостые разбойники» 1 

30 «Пушок» 1 

31 «Дружба» 1 

 Обобщающие уроки  

32 Библиотечный урок 1 

33 Библиотечный урок 1 

34 Резерв 1 

                            Итого: 34 часа   

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/


317 

 

Планируемые результаты 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка;  

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне началь-

ного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  
- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского язы-

ка;  

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обо-

значающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпи-

тетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи;  

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употреб-

ление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; пра-

вильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изучен-

ного);  

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике:  
- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного язы-

ка для культурного человека;  

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного);  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературно-

го языка (в рамках изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма ис-

пользуемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современно-

го русского литературного языка:  
- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературно-

го языка:  
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- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соот-

ветствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

- проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста;  

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литера-

турного языка:  
- употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоиз-

менение отдельных форм множественного числа имен существительных;  

- употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настояще-

го и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, свя-

занных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических оши-

бок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современно-

го русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями:  
- использование учебных толковых словарей для определения лексического значе-

ния слова, для уточнения нормы формообразования;  

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синони-

мов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

- использование орфографических словарей для определения нормативного напи-

сания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого эти-

кета:  
- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фраг-

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отде-

лять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; уста-

навливать логическую связь между фактами;  

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка тек-

ста; владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту;  

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убежде-

ние, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
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- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и заверше-

ние диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции;  

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путе-

шествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами);  

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление со-

общения в письменной форме и представление его в устной форме;  

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы; - сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Содержание 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов) 

  Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, са-

лазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (напри-

мер, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме-

тами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и пого-

ворок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имею-

щих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называю-

щие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегу-

рочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в ко-

торых есть слова с необычным произношением и ударением». 
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Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдель-

ных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множе-

ственного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами пра-

вильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множествен-

ного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учеб-

но-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексиче-

ский повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фраг-

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Формы организации занятий: круглый стол, беседа, виртуальная экскурсия, ро-

левая игра, диспут, игра, учѐный совет, соревнование, мастерская слова. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

ЭОР 

1. Русский язык: прошлое и настоящее  15 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

2. Язык в действии  10 
3. Секреты речи и текста  9 

 Итого 34  

 

Практикум «Читательская грамотность» 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных ре-

зультатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследованиями;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представ-

ления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения 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 пото-

ке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные посо-

бия, 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 корректи-

вы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, зна-

комство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с по-

ставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и за-

ниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и воз-

можности, участвовать в социальной жизни; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соот-

ветствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распозна-

ния и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-

научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 
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–  способность понимать основные особенности естествознания как формы челове-

ческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Содержание 

Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная мысль тек-

ста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочи-

танного. 

Естественно-научная грамотность: томат, болгарский перец, картофель, бакла-

жаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, 

части растений, условия и способы размножения, строение плодов, сроки посадки, воз-

можности использования человеком.  

Финансовая грамотность: потребительская корзина, состав потребительской кор-

зины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование и его ви-

ды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотворительность, 

благотворитель, благотворительный фонд. 

Формы организации занятий: практические занятия, дискуссия, ролевая игра, бе-

седа, викторина, экскурсия. 

Тематический план 

 

№/

№ 

п/п 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

ЭОР 

1 Читательская грамотность 18 Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

2 Естественно-научная грамотность 8 

3 Финансовая грамотность 8 

 Итого:  34  

 

2.1.4. Программы курсов коррекционно-развивающей области  

 

1. Программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционные занятия» 

 

Программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия» со-

ставлена по модульному принципу. 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» состоит из следующих модулей (разде-

лов): 

• Актуальное развитие ребенка. Диагностика (комплексное обследование детей, 

определение уровня актуального развития личностной и познавательной сфер, осуществ-

ляется в начале, середине и конце учебного года) 

• Профилактика дезадаптации (принятие социальной роли школьника, ознакомле-

ние со школьными правилами) 

• Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции (развитие способно-

сти к эмпатии, сопереживанию);  

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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• Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших пси-

хических функций, развитие моторики, графомоторных навыков(активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

• Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармони-

зация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или 

иной модуль, определяется индивидуальными и возрастными особенностями детей 

Содержание программы 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание  

1. Актуальное развитие ребенка (диагностика)  

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятия включают в себя диагностическое обсле-

дование уровня сформированности высших психи-

ческих функций, познавательных способностей ре-

бенка (память, внимание, мышление) 

Диагностика личностной сферы Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 

2. Профилактика дезадаптации 

Путешествие в страну знаний Занятие включает упражнения на создание по-

ложительного эмоционального настроя, поло-

жительного отношения к занятию и к школе.  

Гора радости знаний Занятие включает упражнения, направленные на 

формирование мотивации к занятиям. Каждый ре-

бенок изображает свою «Гору радости знаний», на 

вершину которой на протяжении остальных занятии 

они будут выкладывать тропинку к вершине горы. 

Я умею управлять собой Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные формирование саморегуляции, разви-

тие умение оценивать и контролировать свое 

поведение. 

Я умею преодолевать трудно-

сти 

Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на обучение детей умению находить 

достоинства в самих себе и в других людях, по-

вышение самооценки у детей 

Я умею слушать других Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие произвольного внимания. 

Я умею учиться у ошибки Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на обучение детей пониманию взаимо-

связи между своими поступками и поступками 

людей и опытом предыдущей жизни. 

Я умею быть доброжелатель-

ным 

Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на обучение детей умению находить 

достоинства в самих себе и в других людях, 

повышение самооценки у детей 

Я – доброжелательный Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на обучение детей умению находить 

достоинства в самих себе и в других людях, 

повышение самооценки у детей 

Я умею делать задания вместе с 

другими 

Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие коммуникативных навы-
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ков, умения работать в группе. 

Я умею слышать мнение друго-

го 

Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные обучение осознанию необходимости 

признавать и уважать права других людей. 

Я учусь решать конфликты Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные формирование умения видеть соб-

ственные недостатки и принимать их, а так же 

умению принимать недостатки других людей. 

3 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

Правильно говорить это важно Занятия включают в себя упражнения, способ-

ствующие правильному построению речи, по-

полнению активного словаря. 

Учимся составлять рассказ Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на развитие коммуникативных навы-

ков. 

Круглый год Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие коммуникативных навы-

ков, пополнее словарного запаса, повышение 

уровня общей осведомленности 

Старик годовик Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на соотношение весенних месяцев с 

законами природы развитие коммуникативных 

навыков, пополнее словарного запаса, повы-

шение уровня общей осведомленности 

В гостях у радуги Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на умение, называют времена года, 

определять подходящие цвета для каждого 

времени года, находить подходящие картинки 

времен года 

Меткое слово Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие логического мышления, 

понимания и объяснение смысла поговорок, 

употребление в своей речи, использование в 

речи сравнительных слов и оборотов. 

Кто кому кто Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на умение разбираться в родственных 

отношениях, употребление слова обозначаю-

щие родство и родственников. 

4. Развитие познавательной сферы, моторных навыков 

Классификация Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие основных мыслительных 

операций: обобщение, абстрагирование, клас-

сификация. 

Мое мышление Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие основных мыслительных 

операций: обобщение, абстрагирование, клас-

сификация. Способствуют развитию логиче-

ского мышления, отступлению от конкретного 

мышления, учат ребенка пользоваться и пони-

мать переносный смысл. 

5. Актуальное развитие ребенка (диагностика)  

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятия включают в себя диагностическое обсле-

дование уровня сформированности высших психи-

ческих функций, познавательных способностей ре-

бенка (память, внимание, мышление) 
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Диагностика личностной сферы Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 

6. Развитие познавательной сферы, моторных навыков 

Точки Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие творческого воображения. 

Выделяю главное Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие основных мыслительных 

операций: обобщение, абстрагирование, клас-

сификация. Способствуют развитию логиче-

ского мышления, умение выделять существен-

ные признаки 

Что общего Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие основных мыслительных 

операций: обобщение, абстрагирование, клас-

сификация. Способствуют развитию логиче-

ского мышления, умение выделять существен-

ные признаки 

Спрятанное слово Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие основных мыслительных 

операций, зрительно-моторную координацию 

Логические связи Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитиеустанавливать связи между 

понятиями 

Учусь обобщать Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие основных мыслительных 

операций: обобщение, абстрагирование, клас-

сификация. 

Аналогии Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитиеустанавливать связи между 

понятиями 

Рыбаки Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

Волшебный карандаш Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитиезрительно-моторную коор-

динацию. 

Веселые  слова Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитиепонятийное мышление 

(умение обобщать, анализировать, сопостав-

лять понятия). 

Сходства и различия.  Группи-

ровка предметов 

Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие основных мыслительных 

операций 

Учимся анализировать Занятие включает в себяразвитие основных 

мыслительных операций: обобщение, абстра-

гирование, классификация 

Какой я внимательный Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие и тренировку различных 

свойств внимания: концентрацию, объем, пере-

ключаемость 

Я тренирую свое внимание Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие и тренировку различных 

свойств внимания: концентрацию, объем, пере-

ключаемость 
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Быть внимательным это важно Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие и тренировку различных 

свойств внимания: концентрацию, объем, пере-

ключаемость 

Учусь запоминать, рисуя 

осмысленное запоминание 

Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие и тренировку различных 

видов памяти: зрительную, слуховую, кратко-

временную, долговременную. 

Последовательные события Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на обучение детей установлению при-

чинно-следственных связей, развитию нагляд-

но-образного мышления. 

Восприятие. Составим целое из 

частей 

Занятие включает в себя упражнение  на разви-

тие способности к комбинированию и целост-

ности восприятия. 

7. Развитие эмоционально-личностной сферы 

Радость. Что такое мимика и 

жесты? 

Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на обучение распознаванию эмоцио-

нальных состояний по мимике и жестам. 

Грусть Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на знакомство с эмоцией грусть, и обу-

чение приемам, как улучшить свое настроение. 

Страх Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на формирование умения выражать 

свою эмоцию «страха», и обучение приемам 

его преодоления. 

Страх. Как его преодолеть? Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на формирование умения выражать 

свою эмоцию «страха», и обучение приемам 

его преодоления. 

Гнев. С какими чувствами он 

дружит? 

Занятие включают в себя упражнения, направ-

ленные на формирование умения выражать 

свою эмоцию «гнева», и обучение способам 

контролировать и справиться с этим эмоцио-

нальным состоянием. 

Гнев и его польза Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на формирование умения выражать 

свою эмоцию «гнева», и обучение способам 

контролировать и справиться с этим эмоцио-

нальным состоянием. 

Обида Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на формирование умения показать свое 

эмоциональное состояние другому, при этом 

учитывая чувства других людей. 

Разные чувства Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на умение распознать в себе и других 

людях, те эмоциональные состояния, которые 

они испытывают. 

В каждом человеке есть «свет-

лые» и «темные»  качества 

Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на соотнесение эмоций с качествами 

человека, разделить эти качества на положи-

тельные и отрицательные. 

8. Актуальное развитие ребенка (диагностика)  

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятия включают в себя диагностическое обсле-

дование уровня сформированности высших психи-

ческих функций, познавательных способностей ре-
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бенка (память, внимание, мышление) 

Диагностика личностной сферы Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание 

1. Актуальное развитие, диагностика 

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятия включают в себя диагностическое обследо-

вание уровня сформированности высших психиче-

ских функций, познавательных способностей ребен-

ка (память, внимание, мышление) 

Диагностика личностной сфе-

ры 

Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 

2. Профилактика школьной дезадаптации 

Мы рады встрече Занятие включает упражнения, направленные на 

установление контакта с детьми, создание положи-

тельного отношения к занятиям и школе. 

Разные чувства Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие умению распознавать и опи-

сывать свои чувства и чувства других людей. 

Понимаем чувства другого Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на умение распознать в себе и других 

людях, те эмоциональные состояния, которые 

они испытывают. 

Мы испытываем разные чув-

ства 

Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на понимание того, что в различных си-

туациях люди испытывают разные чувства. Раз-

витие умения учитывать чувства и эмоции дру-

гого человека в процессе общения. 

Мои чувства 

Мои достижения Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие у детей таких качеств, как 

настойчивость, целеустремленность, умение 

преодолевать трудности, с которыми ребенок 

может столкнуться дома и в школе. 

Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице 

Школьные трудности Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие у детей таких качеств, как 

настойчивость, целеустремленность, умение 

преодолевать трудности, с которыми ребенок 

может столкнуться дома и в школе. 

Домашние трудности 

3. Развитие коммуникативной сферы 

Какой я? Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на определение тех качеств, которыми 

обладает ребенок, развитие умение самим ре-

бенком оценивать себя и свое поведение. 

Какой ты? Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие умение определять качества 

в других людях. 

Какой ты? Учимся договари-

ваться 

Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие коммуникативных навыков, 

умения работать в группе. Учимся слушать друг друга 

Что один не сделает- 

сделаем вместе. 

Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие коммуникативных навыков, 
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Учимся работать вместе умения работать в группе. 

Мы вместе 

Что такое дружба? 

Я умею дружить 

Как оказать помощь 

на просьбу человека? 

4. Развитие познавательной сферы, моторных навыков 

Мои способности Занятие включает в себя упражнения направ-

ленные на умение определять, что ребенок уже 

научился делать хорошо и какие навыки ему 

еще предстоит овладеть 

Мое восприятие Занятия включают в себя упражнения на разви-

тие пространственной координации (понятия - 

слева, справа, перед, за и т.п.): «Графический 

диктант», наложенные рисунки, составление мо-

заики из 4 элементов с зарисовыванием в тет-

радь, нахождение заданной фигуры из двух или 

более изображений. Игры на перевоплощение. 

Справа – слева. Я хорошо 

ориентируюсь в пространстве 

Межполушарное взаимодей-

ствие 

Внимание, внимание Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на развитие основных свойств внимания 

(концентрацию, переключение, распределение, 

объем). Это позволяет детям сосредотачиваться 

на предлагаемом материале в процессе деятель-

ности, быть наблюдательными, уметь ориенти-

роваться в незнакомом материале, распределять 

внимание (слушать и одновременно рисовать). 

Хочу быть внимательным 

5. Актуальное развитие, диагностика 

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание уровня сформированности высших психиче-

ских функций, познавательных способностей ребен-

ка (память, внимание, мышление) 

Диагностика личностной сфе-

ры 

Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 

6. Развитие познавательной сферы, моторных навыков 

Мир внимания.  Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на развитие всех основных видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной, тактиль-

ной). Формирование осмысленной логической 

памяти у детей, способствующей, устойчивому 

запоминанию. Использование детьми различных 

вспомогательных средств, приемов и способов 

запоминания и припоминания (выделение смыс-

ловых опор, наглядных и словесных, классифи-

кация, группировка, установление аналогий). 

Важно помнить 

Нарисуй и запомни 

Моя память бывает разной 

Осмысленное запоминание 

Учимся думать Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на развитие основных мыслительных 

операций анализа, синтеза и сравнения. Дети 

обучаются умению сравнивать предметы, выде-

лять отдельные свойства и существенные при-

знаки. Осуществляем постепенный переход от 

наглядных опор к установлению внутреннего 

плана действий. 

Учимся анализировать 

Четвертый лишний 

Учимся понимать загадки, по-

словицы, поговорки 

Загадки мышления 

Треугольный робот 

Учимся составлять рассказ Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на развитие воображения, творческого Волшебная история 
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Мое воображение мышления. А так же развитие способности ребенка 

логически выстраивать ход своих мыслей, умение 

анализировать устанавливать причинно-

следственные связи. 

Поиграем-помечтаем 

Мир фантазии 

7. Развитие эмоционально-личностной сферы 

Люди отличаются друг от 

друга своими качествами 

Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на знакомства с различными качествами 

человека. 

Хорошие качества людей Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на понимание детьми положительных и 

отрицательных качеств в человеке. 
Самое важное хорошее каче-

ство 

Кто такой сердечный чело-

век? 

Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на понимание детьми что значит быть 

сердечным человеком, разбор различных ситуа-

ций, где ребенок может увидеть особенности 

сердечного человека. 

Кого называют доброжела-

тельным человеком? 

Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на обучение детей умению находить до-

стоинства в самих себе и в других людях, по-

вышение самооценки у детей 
Трудно ли быть доброжела-

тельным человеком? 

Я желаю добра ребятам в 

классе 

Чистое сердце Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на понимание того, что работа над собой 

позволяет избавиться от своих отрицательных 

качеств. 

Какие качества нам нравятся 

друг в друге? 

Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на умение определять качества в себе и 

других людях. Определение тех качеств, кото-

рыми хотел бы обладать ребенок. 

Какими качествами мы похо-

жи, а какими различаемся? 

Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на определение того, что все люди обла-

дают разными качествами, как положительны-

ми, так и отрицательными и при этом каждый 

человек уникален, т.е. не похож на других. 

Каждый человек уникален 

В каждом человеке есть тем-

ные и светлые качества 

8. Актуальное развитие, диагностика 

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятия включают в себя диагностическое обследо-

вание уровня сформированности высших психиче-

ских функций, познавательных способностей ребен-

ка (память, внимание, мышление) 

Диагностика личностной сфе-

ры 

Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 

№ 

п/п 

Название темы Содержание 

1. Актуальное развитие, диагностика 

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятия включают в себя диагностическое обследо-

вание уровня сформированности высших психиче-

ских функций, познавательных способностей ребен-

ка (память, внимание, мышление) 

Диагностика личностной сфе-

ры 

Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 
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2. Профилактика школьной дезадаптации 

Я - третьеклассник Занятие включает упражнения на создание по-

ложительного эмоционального настроя, поло-

жительного отношения к занятию и к школе. 
Мои цели 

Я взрослею Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на анализ своих личностных качеств, 

изменений происходящих во мне самом и в от-

ношении к своей учебной деятельности 

Я и моя школа 

Что такое лень? Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на понимание детьми положительных и 

отрицательных качеств в человеке,  на развитие 

волевых качеств, саморегуляции, способности 

предъявлять к себе требования 

Я и мой учитель 

Как справиться с «немогучка-

ми»? 

Развитие коммуникативной сферы 

Я и мои родители Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на понимание детьми   важности семьи. 

Умение видеть  свои поступки глазами окружа-

ющих. Нахождение способов предотвращения 

конфликтных ситуаций.   

Я умею просить прощения 

Почему родители нас наказы-

вают 

Настоящий друг Занятия включают в себя упражнения понима-

ния значения дружбы. Определение качеств  

настоящего друга, которыми он должен обла-

дать. Умение находить свои недостатки и при-

нимать  недостатки других людей. Использова-

ние различные способов для разрешения кон-

фликтных ситуаций. 

Умею ли я дружить 

Трудности в отношениях с 

друзьями 

Ссора и драка 

Что такое сотрудничество Занятия включают в себя упражнения направ-

ленные на развитие коммуникативных навыков, 

определение навыков необходимых для работы 

в группе умение учитывать индивидуальные 

особенности окружающих. 

Я умею понимать других 

Я умею договариваться с 

людьми 

Мы умеем действовать сооб-

ща 

Что такое коллективная рабо-

та 

Развитие познавательной сферы, моторных навыков 

Слуховая память Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие и тренировку различных ви-

дов памяти: зрительную, слуховую, кратковре-

менную, долговременную 

Зрительная память 

Тактильная память 

Обонятельная память 

Актуальное развитие, диагностика 

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание уровне сформированности высших психиче-

ских функций,  познавательных способностей ре-

бенка (память, внимание, мышление) 

Диагностика личностной сфе-

ры 

Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 

Развитие познавательной сферы, моторных навыков 

Осмысленное запоминание Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие и тренировку осмысленного 

запоминания 

Что я знаю о внимании Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие и тренировку различных Быть внимательным очень важ-
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но свойств внимания: концентрацию, объем, пере-

ключаемость Я тренирую свое внимание 

Развитие концентрации внима-

ния 

Объем моего внимания 

Учусь мыслить разносторонне Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие основных мыслительных 

операций: обобщение, абстрагирование, класси-

фикация. Способствуют развитию логического 

мышления, отступлению от конкретного мыш-

ления, учат ребенка пользоваться и понимать 

переносный смысл. 

Развитие вербального 

мышления 

(обобщение) 

Я развиваю свое логическое 

мышление 

Развитие вербального мышле-

ния (установление 

причинно-следственных от-

ношений). 

Операции словесно-

логическогомышления (ана-

лиз, синтез) 

Учимся решать нестандартные 

задачи.  

Волшебная история  

Мое воображение  

Развитие эмоционально-личностной сферы 

Мои качества Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на определение тех качеств, которыми 

обладает ребенок, развитие умение самим ре-

бенком оценивать себя и свое поведение, пони-

мание детьми положительных и отрицательных 

качеств в человеке 

Каким меня видят другие 

Мой характер 

Я взрослею 

Кого можно назвать фантазе-

ром? 

Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на развитие воображения, умение разли-

чать ложь и фантазию Я умею фантазировать 

Мои сны 

Мои мечты 

Фантазия и ложь 

Актуальное развитие, диагностика 

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятия включают в себя диагностическое обследо-

вание уровня сформированности высших психиче-

ских функций, познавательных способностей ребен-

ка (память, внимание, мышление) 

Диагностика личностной сфе-

ры 

Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 

№ 

п/п 

Название темы Содержание 

1. Актуальное развитие, диагностика 

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятия включают в себя диагностическое обследо-

вание уровня сформированности высших психиче-

ских функций, познавательных способностей ребен-

ка (память, внимание, мышление) 

Диагностика личностной сфе-

ры 

Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 
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2. Профилактика школьной дезадаптации 

Я - четвероклассник Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на определение тех качеств, которыми 

обладает ребенок, развитие умения самим ре-

бенком оценивать свое поведение. Упражнения, 

направленные на исследование своих достиже-

ний в различных областях 

Мои достижения   

 

Кто я? Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на определение тех качеств, которыми 

обладает ребенок, развитие умение самим ре-

бенком оценивать себя и свое поведение 

Какой я – большой или ма-

ленький? 

Мой выбор, мой путь 

3. Развитие коммуникативной сферы 

Мой внутренний мир Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на осознание каждым ребенком своей 

уникальности и неповторимости 
Уникальность моего внутрен-

него мира 

Уникальность твоего внутрен-

него мира 

Кого я могу впустить в свой 

внутренний мир? 

Что значит верить? 

Кто такой свободный человек? Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на осознание детьми личной свободы и 

свободы других людей. 
Что такое «право на уваже-

ние»? 

Права и обязанности  Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные понимание того, что свобода часто свя-

зана с наличием обязанностей, осознание того, 

что необходимо признавать и уважать права 

других людей 

Нарушение прав других людей 

может привести к конфликтам 

Как разрешать конфликты 

мирным путем? 

Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на рассмотрение причин конфликтов и 

способов их разрешения. 

Учимся дружить Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие коммуникативных навыков, 

умения работать в группе. 
Качества хорошего друга 

4. Развитие познавательной сферы, моторных навыков 

Мои способности Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на усвоение детьми понятия «способно-

сти», исследование своих способностей (мате-

матических, вербальных) и возможностей. 

Восприятие и глазомер.  Занятия включает в себя упражнения, направ-

ленные на развитие восприятия, как интеллекту-

ального процесса, в основе которого лежит ак-

тивный поиск признаков, необходимых для 

формирования образа предмета. 

Ориентация в пространстве и 

времени.  

Память и ее виды Занятие включают в себя упражнения, которые 

способны продемонстрировать виды  памяти: 

слуховую, зрительную, тактильную, обонятель-

ную. А также определить уровень развития па-

мяти у самого себя. 

Важно помнить Использование детьми различных вспомога-

тельных средств, приемов и способов запомина-

ния и припоминания (выделение смысловых 

опор, наглядных и словесных, классификация, 

группировка, установление аналогий). 

Я тренирую свою память Занятия включают в себя упражнения, направ-
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Осмысленное запоминание ленные на развитие и тренировку видов памяти: 

наглядно-образную, словесно-логическую, эмо-

циональную память, слуховую и зрительную и 

свойств (объем, устойчивость). Формирование 

осмысленной логической памяти у детей, спо-

собствующей, устойчивому запоминанию. 

Внимание и его свойства Занятие включает в себя упражнения, направ-

ленные на определение уровня развития свойств 

внимания (концентрация, переключение, объем) 

у самого себя. 

Я тренирую свое внимание Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на развитие и тренировку непроизволь-

ного и послепроизвольного внимания; увеличе-

ние объема внимания. 

Остров внимательности Занятия включают в себя комплекс заданий, при 

выполнении которых необходимо использовать 

все свойства внимания 
Мир внимания.  

«Найди ошибки».  

5. Актуальное развитие, диагностика 

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятия включают в себя диагностическое обследо-

вание уровня сформированности высших психиче-

ских функций, познавательных способностей ребен-

ка (память, внимание, мышление) 

Диагностика личностной сфе-

ры 

Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 

6. Развитие познавательной сферы, моторных навыков  

Мышление и его составляю-

щие 

Занятия включает в себя упражнения направленные 

на определение уровня сформированности основных 

мыслительных операций (обобщения, абстрагирова-

ния, анализа и синтеза). Определение трудностей, с 

которыми пришлось столкнуться при выполнении 

упражнений.Развитие абстрактного мышления, 

его форм, установление логических связей меж-

ду понятиями, установление внутреннего плана 

действий. 

Я тренирую свое мышление 

Учимся мыслить играя.  

Учимся логически излагать 

свои мысли 

Учимся думать логично.  

Учимся решать нестандартные 

задачи.  

Перепутанный рассказ 

Совместная история 

Волшебный бинокль.  Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на развитие воображения, творческого 

мышления. А так же развитие способности ребенка 

логически выстраивать ход своих мыслей, умение 

анализировать устанавливать причинно-

следственные связи. 

Воображение, фантазия, твор-

чество.  

Графические игры.  

7. Развитие эмоционально-личностной сферы 

Мое детство Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные осознание детьми происходящих в них 

изменений. Помочь детям научиться планиро-

вать цели и пути самоизменения. 

Я изменяюсь 

Развитие 

эмоциональной 

стабильности 

Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на развитие умения распознавать и опи-

сывать свои чувства и чувства других людей, 

умение управлять своими эмоциями Выражаем свои 

чувства 

Качества ученика Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на знакомства с различными качествами Мои качества 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

оганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий 

• фрмирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата 

• формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

• соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета 

• определение общей цели и путей ее достижения 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Коммуникативные: 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

человека. 

Мое будущее Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные понимание того, что будущее начинает-

ся в настоящем. Дать детям возможность заду-

маться о будущем, попытаться структурировать 

его, обсудить возможные варианты будущего 

Хочу вырасти здоровым чело-

веком! 

Занятия включают в себя упражнения, направ-

ленные на осознание понятия «интеллигентный 

человек»,  какими качествами он обладает. Об-

судить проблему идеалов, значимость здорового 

образа жизни 

Кто такой интеллигентный че-

ловек? 

Что такое идеальное Я? 

8. Актуальное развитие, диагностика 

Диагностика познавательной 

сферы 

Занятия включают в себя диагностическое обследо-

вание уровня сформированности высших психиче-

ских функций, познавательных способностей ребен-

ка (память, внимание, мышление) 

Диагностика личностной сфе-

ры 

Занятие включает в себя диагностическое обследо-

вание личностной и эмоциональной сферы: само-

оценка, уровень тревожности 
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• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-

ции и составлять тексты в устной и письменной формах 

• готовность слушать собеседника и вести диалог 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого  

• иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

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

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

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

учебного предмета. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов ЭОР 

1 Актуальное развитие, диагностика 3 Библиотека 

ЦОК 

РЭШ 
2 Профилактика дезадаптации 16 

3 Развитие коммуникативной сферы 11 

4 Развитие познавательной сферы, мотор-

ных навыков 

2 

5 Актуальное развитие, диагностика 2 

6 Развитие познавательной сферы, мотор-

ных навыков 

18 

7 Развитие эмоционально-личностной сфе-

ры 

11 

8 Актуальное развитие, диагностика 3 

 Итого 66  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов ЭОР 

1 Актуальное развитие, диагностика 3 Библиотека 

ЦОК 2 Профилактика дезадаптации 12 
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3 класс 

 

4 класс 

 

 

2. Программа коррекционно-развивающего курса 

«Логопедические занятия» 

Содержание 

1 класс 

I. Диагностический этап. Проверка навыков устной речи (4 ч.). 

II. Формирование лексико-грамматического строя речи и коррекция его недо-

статков (34 ч.): 

1. Слово (5 ч.) 

Понятие о слове. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действия 

предмета. Дифференциация слов, обозначающих предмет, и слов, обозначающих действия 

предмета. Выделение слов - предметов и слов - действий предметов из предложения. Сло-

ва, обозначающие признак предмета. Вычленение слов – признаков на фоне других слов. 

3 Развитие коммуникативной сферы 11 РЭШ 

4 Развитие познавательной сферы, мотор-

ных навыков 

6 

5 Актуальное развитие, диагностика 2 

6 Развитие познавательной сферы, мотор-

ных навыков 

16 

7 Развитие эмоционально-личностной сфе-

ры 

15 

8 Актуальное развитие, диагностика 3 

 Итого 68  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов ЭОР 

1 Актуальное развитие, диагностика 3 Библиотека 

ЦОК 

РЭШ 
2 Профилактика дезадаптации 8 

3 Развитие коммуникативной сферы 14 

4 Развитие познавательной сферы, моторных 

навыков 

7 

5 Актуальное развитие, диагностика 2 

6 Развитие познавательной сферы, моторных 

навыков 

19 

7 Развитие эмоционально-личностной сферы 12 

8 Актуальное развитие, диагностика 3 

 Итого 68  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов ЭОР 

1 Актуальное развитие, диагностика 3 Библиотека 

ЦОК 

РЭШ 
2 Профилактика дезадаптации 9 

3 Развитие коммуникативной сферы 14 

4 Развитие познавательной сферы, моторных 

навыков 

13 

5 Актуальное развитие, диагностика 2 

6 Развитие познавательной сферы, моторных 

навыков 

12 

7 Развитие эмоционально-личностной сферы 12 

8 Актуальное развитие, диагностика 3 

 Итого 68  
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Закрепление понятий о словах – предметах, действиях и признаках предметов, их диффе-

ренциация. Работа со схемами. Графический диктант. 

2. Предложение (7 ч.) 

Дифференциация понятий «слово», «предложение». Работа со схемами. Составле-

ние предложений из слов. Согласование в числе имени существительного с глаголом Гра-

фическое изображение предложения. Интонационная законченность предложения. За-

главная буква в начале предложения. Точка в конце предложения. Составление предложе-

ний из трѐх слов. Связь слов в предложении. Понятие "дополнительное слово, обознача-

ющее предмет". Главные члены предложения. Грамматическое оформление предложения 

и его распространение. 

3. Предлоги (22 ч.) 

Понятие "Короткое слово" (предлог). Значение предлогов в речи. Правило написа-

ния предлогов. Графическое изображение предлогов. Употребление, написание и диффе-

ренциация предлогов на – в, над – под, с – со, от – до, в – из, с - из. по – к. Предлоги за, 

перед, между. Предлоги за, из – за, под, из – под. Дифференциация простых и сложных 

предлогов. Написание сложных предлогов через дефис. Закрепление материала по теме 

"Предлоги". 

III. Формирование навыков звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

(27 ч.): 

1. Работа над звуковым и слоговым составом слова (12 ч.) 

Понятие о звуках речи. Понятие об органах речи. Речевые, неречевые звуки. Глас-

ные и согласные звуки и буквы. Выделение гласных звуков из слов, обозначение их бук-

вами. Выделение ударного гласного. Понятия: «ударный», «безударный» гласный звук. 

Составление моделей слогоударной структуры слова. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Гласные второго ряда Звукобуквенный 

анализ слов с гласными первого и второго рядов. Понятие слога. Способы определения 

количества слогов. Деление слов на слоги.  

2. Дифференциация гласных первого и второго ряда (11 ч.) 

Звукобуквенный и слоговой анализ. Мягкие и твѐрдые согласные. Обозначение 

мягкости согласных с помощью гласных II ряда. Дифференциация а – я, о – ѐ, у – ю, ѐ – ю, 

и – ы, э – е. Закрепление материала по теме: «Дифференциация гласных I и II ряда». 

3. Обозначение мягкости согласных буквой "Ь" (4 ч.) 

Мягкие согласные. Буква «Ь» - показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в середине слова. Мягкий знак в конце и 

середине слова. Закрепление темы: «Смягчение согласных при помощи гласных». 

IV.Формирование фонематических процессов и преодоление нарушений 

письма и чтения (23 ч.): 

1.Дифференциация парных согласных (14 ч.) 

Парные звуки по глухости-звонкости, их способы образования. Сходство и отличие 

парных согласных звуков. Звонкие и глухие согласные. Согласные звуки и буквы б – п, д – 

т, в – ф, г – к, з – с, ж - ш. Правописание буквосочетаний жи – ши. 

2.Дифференциация звуков, имеющих артикуляторно-акустическое сходство (9 ч.) 

Свистящие, шипящие звуки. Согласные звуки и буквы з – ж, с – ш, ч - щ. Правопи-

сание буквосочетаний ча -ща, чу-щу. Непарные звонкие согласные звуки. Звуки и буквы л 

- р. 

V.Развитие связной речи (7 ч.) 

Последовательный пересказ текста. Рассказ – описание. Составление плана расска-

за с использованием предметных картинок. Пересказ описательного рассказа по плану. 

Краткий пересказ рассказа. Выборочный пересказ. Составление творческого пересказа 

рассказа по заданному началу (концу). Анализ рассказов с авторским вариантом. Устное 

сочинение. 

VI.Диагностический этап. Проверка навыков письма и техники чтения. Под-

ведение итогов (4 ч.). 

2 класс 

I.Диагностический этап. Проверка навыков устной речи (4 ч.). 
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II. Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматической стороны речи 

(16 ч.): 

1. Слово (4 ч.) 

Слова, обозначающие предметы. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы. 

Имена собственные и нарицательные. Слова, обозначающие признаки предметов. Слова, 

обозначающие действия предметов. Дифференциация слов - предметов, признаков и дей-

ствий предметов, соотнесение их со схемами. Классификация слов по их лексическому 

значению и вопросу. 

2. Предложение (6 ч.) 

Дифференциация понятий «слово», «предложение». Составление предложений из 

слов. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Интонационная закончен-

ность предложения. Границы предложений. Заглавная буква в начале предложения. Точка 

в конце предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в пред-

ложении. Грамматическое оформление предложения и его распространение (согласование 

глагола с именем существительным в роде и числе, согласование имени прилагательного с 

именем существительным в роде и числе). Графическое изображение предложения. 

3. Предлоги (6 ч.) 

Понятие «предлог». Сложные предлоги. Раздельное написание предлогов со слова-

ми в словосочетаниях. Раздельное написание предлогов со словами в предложениях и 

текстах. 

III. Восполнение пробелов в развитии звукослоговой структуры речи (32 ч.): 

Звук. Способы образования звуков. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Мягкие и твѐрдые согласные звуки. Гласные звуки и буквы. Слоговой 

состав слова. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов. Уда-

рение. Смыслоразличительная роль ударения. Безударные гласные в корне слова. Гласные 

II ряда. Обозначение мягкости согласных с помощью гласных II ряда. Буквы «Ь» и «Ъ» 

знаки. Роль разделительного «Ь» в словах. Звукобуквенный анализ слов. Соотношение 

между буквами и звуками в слове. Дифференциация «Ь» – показателя мягкости согласны 

и разделительного «Ь» знака. Роль разделительного «Ъ» в словах. Звукобуквенный анализ 

слов, имеющих Ь или Ъ знак.  

IV. Восполнение пробелов в развитии фонематического процессов (30 ч.): 

1. Дифференциация парных по глухости – звонкости согласных звуков (15 ч.) 

Парные звуки по глухости-звонкости, их способы образования. Сходство и отличие 

парных согласных звуков. Звонкие и глухие согласные. Развитие фонематических диффе-

ренцировок на материале звонких и глухих согласных. Согласные звуки и буквы б – п, д – 

т, в – ф, г – к, з – с, ж - ш. Правописание буквосочетаний жи – ши. 

2. Дифференциация свистящих и шипящих, сонорных звуков (15 ч.): 

Свистящие, шипящие звуки. Согласные звуки и буквы з – ж, с – ш, ч - щ. Правопи-

сание буквосочетаний ча -ща, чу-щу. Непарные звонкие согласные звуки. Звуки и буквы л 

- р. 

V. Восполнение пробелов в развитии связной речи (13 ч.): 

Текст. Автор. Название. Содержание. Типы текстов (повествование, рассуждение, 

описание). Ознакомление с правилами построения связного высказывания. Структура тек-

ста. Деформированный текст. Работа над планом. Составление описательного рассказа по 

картине, с использованием картинно – графического плана. Выборочный пересказ текста. 

Творческий пересказ текста. Составление устного сочинения по вопросам. 

VI. Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство 3 ч. 

Сравнительный анализ звуков и букв б-д, п-т. Способы их отличия. 

VII. Диагностический этап. Проверка навыков письма и техники чтения. 

Подведение итогов (4 ч.). 

3 класс 

I. Диагностический этап. Проверка навыков устной речи (4 ч.). 

II. Восполнение пробелов в развитии фонематических процессов, звукового и 

слогового анализа и синтеза (29 ч.): 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Форморазличительная роль уда-

рения. Слоговой анализ и синтез. Безударные гласные в корне слова. Согласные звуки и 
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буквы. Парные согласные. Правописание парных по глухости – звонкости согласных зву-

ков и букв. Дифференциация парных по глухости – звонкости согласных звуков и букв 

Шипящие согласные. Дифференциация ч - ш – щ. Шипящие и свистящие согласные. 

Дифференциация звуков и букв с – ш, з – ж, ц – ч. Сонорные согласные. Дифференциация 

сонорных звуков. Буква «Ь» - показатель мягкости согласных. Правописание разделитель-

ных «Ь» и «Ъ» знаков. 

III. Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматической стороны речи 

(50 ч.): 

1. Состав слова. Образование слов (23 ч.) 

Состав слова. Корень слова. Родственные слова, образование родственных слов. 

Однокоренные слова. Приставка, приставочный способ словообразования. Понятие 

«Предлог». Раздельное написание слов с предлогами. Дифференциация предлогов и при-

ставок. Суффикс, суффиксальный, приставочно-суффиксальный способы образования 

имен существительных. Окончание.  

2. Словоизменение имѐн существительных. Изменение по падежам (14 ч.): 

Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? (именительный падеж). Слова, отвечаю-

щие на вопросы кого? чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы кому? 

чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы кого? что? (винительный па-

деж). Слова, отвечающие на вопросы кем? чем? (творительный падеж). Слова, отвечаю-

щие на вопросы о ком? о чѐм? (предложный падеж). 

3. Словоизменение имѐн прилагательных (6 ч.) 

Имя прилагательное. Изменение имен прилагательных по родам, числам. Согласо-

вание имѐн прилагательных с именем существительным в числе, роде, по падежам. 

4. Словоизменение глаголов (7 ч.) 

Глагол. Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существи-

тельными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами суще-

ствительными в роде. Образование приставочных глаголов.  

IV. Восполнение пробелов в развитии связной речи (15 ч.): 

Понятие о тексте. Выделение признаков связного текста. Структура текста. Деле-

ние текста на части. Основная мысль текста. Опорные слова. Восстановление деформиро-

ванного текста по серии картинок. Составление текста из отдельных предложений, по во-

просам. Анализ текст. Типы текста. Текст – повествование. Текст-описание, характерные 

признаки текста-описания. Текст-рассуждение, характерные признаки текста-

рассуждения. Работа над планом. Редактирование текста. 

V. Диагностический этап. Проверка навыков письма и техники чтения. Под-

ведение итогов (4 ч.). 

4 класс 

I. Диагностический этап. Проверка навыков устной речи (4 ч.). 

II. Восполнение пробелов в развитии фонематических процессов, звукового и 

слогового анализа и синтеза (23 ч.): 

Гласные и согласные звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Слоговой анализ 

и синтез слов (на материале слов со сложной слоговой структурой). Удвоенные согласные. 

Непроизносимые согласные. Дифференциация парных по глухости – звонкости согласных 

звуков и букв. Дифференциация свистящих и шипящих, сонорных звуков и букв. Право-

писание «Ь» и «Ъ» знаков. 

III. Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматической стороны речи 

(51 ч.): 

1. Образование слов. Состав слова (19 ч.). 

Состав слова. Корень. Однокоренные слова. Безударные гласные в корне слова. 

Образование сложных слов. Приставка, образование слов при помощи приставки. Диффе-

ренциация приставок с предлогами. Суффикс. Суффиксальное словообразование. 

2. Словоизменение. Части речи (20 ч.). 

Имя существительное. Словоизменение имѐн существительных по падежам. Имя 

прилагательное. Словоизменение имѐн прилагательных. Словосочетание. Глагол. Слово-

изменение глаголов. Местоимение. 

3. Работа с предложением (12 ч.) 
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Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение». Признаки 

предложения. Смысловая и интонационная законченность повествовательных, восклица-

тельных, вопросительных, побудительных предложений. Составление предложений из 

слов, данных в правильной грамматической форме,  в начальной форме, объединение их в 

связный текст. Грамматическое оформление предложений. Составление предложений по 

картинке с использованием опорных слов. Деление сплошного текста на предложения, 

обозначение границ предложений на письме. Развитие восприятия и понимания сложных 

синтаксических конструкций, аналитико-синтаксические упражнения со сложносочинен-

ными предложениями. Работа с деформированными предложениями: грамматическое 

оформление предложений с пропущенными словами, с повторяющимися словами, с 

нарушенным порядком слов. 

IV. Восполнение пробелов в развитии письменной связной речи (19 ч.): 

1. Письменная связная речь. Изложение (10 ч.) 

Изложение-повествование на основе зрительного восприятия по вопросам, готово-

му плану, по памяти, на основе слухового восприятия по вопросам (опорным словам), на 

основе зрительного восприятия по коллективно составленному плану. Изложение-

рассуждение на основе зрительного восприятия текста по плану, опорным словам, по па-

мяти. Свободный диктант. Краткое изложение на основе зрительного восприятия по пла-

ну, опорным словам. Изложение с творческим заданием на основе слухового восприятия 

по плану, опорным словам. Редактирование текста-изложения. 

2. Письменная связная речь. Сочинение (8 ч.) 

Сочинение – повествование по серии картинок и вопросам. Коллективное сочине-

ние – повествование по серии картинок и вопросам, по сюжетной картине, плану, опор-

ным словам. Сочинение-описание на основе личного опыта и по наблюдениям, по кар-

тине. Сочинение – рассуждение. Анализ и редактирование сочинений. 

V. Оценочный этап (4 ч.): 

Проверка навыков устной речи. Проверка техники чтения. Контрольное списыва-

ние. Проверочный диктант. Подведение итогов. 

Планируемые результаты 

1 класс 

Личностные результаты: 

• проявлять любовь и уважение к Родине, родному языку, культуре; 

• осознавать и анализировать свое эмоциональное состояние; 

• определять эмоции других людей, сочувствовать и сопереживать им; 

• понимать причины успеха и неуспеха в учении, связывать это с приложенными 

усилиями и старанием; 

• с желанием и интересом выполнять учебные задания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• принимать и понимать простую словесную инструкцию; 

• знать основные моральные нормы поведения и общения, следовать им; 

• проявлять активность, инициативу, волевые усилия в обучении;  

• осуществлять с помощью учителя–логопеда элементарные формы самоконтроля, 

определять степень успешности своей работы, оценивать правильность выполнения дей-

ствий; 

• проявлять способность к рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в тетради; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• использовать знаково-символические средства (план, схема, таблица) с помощью 

учителя-логопеда; 

• осуществлять с помощью учителя-логопеда логические операции анализа, синте-

за, обобщения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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• оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого 

высказывания); 

• владеть элементарными навыками диалогической речи (начать и поддержать раз-

говор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор); 

• использовать в общении правила вежливости; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• обращаться к взрослому при затруднениях, формулировать запрос о специальной 

помощи. 

Предметные результаты  

В результате коррекционно-развивающей работы учащиеся должны знать и уметь: 

В области звуковой стороны речи: 

• активизировать внимание на звуковой стороне речи; 

• иметь представления об артикуляционных укладах звуков; 

• использовать нормативное произношение всех звуков русского языка. 

В области звукослогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

• различать гласные и согласные звуки по артикуляции, называть их признаки; 

• дифференцировать звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки; 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью «Ь» знака и гласных 

букв II ряда; 

• выполнять звукобуквенный анализ слов; 

• обозначать буквами соответствующие им звуки; 

• производить слоговой анализ слов: делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове, выделять ударный слог, и ударную гласную; 

В области лексическо-грамматической стороны речи: 

• иметь представления о словах предметах, действиях и признаках предметов; 

• использовать синонимы и антонимы, слова с обобщающим значением; 

• иметь представления о значении слов с переносным смыслом; 

• владеть навыками элементарного словообразования; 

• иметь представления о признаках словосочетания и предложения; 

• понимать интонационные характеристики предложения; 

• конструировать предложения из разрозненных слов, по опорным словам; 

• правильно употреблять предлоги в составе словосочетания и предложения, раз-

дельно писать предлоги со словами. 

В области связной речи: 

• иметь представления о тексте и его признаках; 

• определять с помощью учителя–логопеда тему рассказа, основную мысль, после-

довательность и связность предложений; 

• составлять небольшой рассказ на заданную тему (3-5 предложений) с опорой на 

наглядность (серию сюжетных картинок, картинно-графический план)  и без нее; 

• владеть элементарными правилами построения связного высказывания (последо-

вательности, полноты используемых предложений, точности в определении слов, четко-

сти артикуляции, интонационной выразительности) при пересказе небольших текстов; 

• моделировать простые диалоги. 

В области письменной речи: 

• писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

предложения;  

• списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

• читать целыми словами, использовать технику послогового чтения сложных слов; 

• понимать прочитанные слова, предложения. 

2 класс 

Личностные результаты: 

• осознавать и анализировать свое эмоциональное состояние, определять эмоции 

других людей, сочувствовать и сопереживать им; 

• проявлять любовь и уважение к Родине, родному языку, культуре; 
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• проявлять самостоятельность при выполнении заданий, подготовке учебных при-

надлежностей к занятиям; 

• проявлять  стремление быть успешным (старательность при выполнении зада-

ний); 

• понимать причины успеха и неуспеха в учении, связывать это с приложенными 

усилиями и старанием; 

• использовать формы речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• знать и следовать основным моральным нормам поведения и общения (сдержи-

вать неодобряемые поведенческие проявления, проявлять терпение, корректно реагиро-

вать на чужие оплошности и затруднения); 

• выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

• проявлять активность, инициативу в обучении;  

• выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

• осуществлять самоконтроль (определять степень успешности своей работы, оце-

нивать правильность выполнения действий); 

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя-логопеда. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

• понимать и принимать словесные и письменные инструкции; 

• ориентироваться в тетради, учебниках, книгах с целью извлечения нужной ин-

формации; 

• определять оптимальные пути решения и средства для выполнения учебных зада-

ний; 

• использовать знаково-символические средства (план, схему, таблицу); 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• осуществлять логические операции анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

• владеть навыками диалогической речи (готовности слушать собеседника, всту-

пать в диалог на заданную тему, поддерживать его);  

• допускать существование различных точек зрения, уметь договариваться и при-

ходить к общему решению; 

• корректно выражать отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; об-

ращаться к взрослому при затруднениях, формулировать запрос о специальной помощи; 

• оречевлять оценку успешности своей деятельности, поведения, давать аналогич-

ную оценку выполненной работы (поведения) товарища. 

Предметные результаты 

В результате коррекционно-развивающей работы учащиеся должны знать и уметь: 

В области звуковой стороны речи: 

• использовать нормативное произношение всех звуков русского языка. 

В области звукослогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

• дифференцировать звуки: гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мяг-

кие, свистящие – шипящие, сонорные; называть их признаки, выполнять звукобуквенный 

анализ слов; 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме двумя способами; 

• производить слоговой анализ и синтез слов: делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове, выделять ударный слог, ударную гласную; 

В области лексическо-грамматической стороны речи: 

• знать и называть слова - предметы, действия и признаки предметов (имена суще-

ствительные, глаголы, имена прилагательные), выделять их на письме; 

• использовать синонимы и антонимы, слова с обобщающим значением; 

• понимать значения слов с переносным смыслом; 
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• владеть навыками словообразования слов с уменьшительно-ласкательным значе-

нием, формы множественного числа имен существительных; 

• различать словосочетания и предложения; определять и называть их признаки; 

• понимать интонационные характеристики предложения; 

• конструировать простые предложения (предложения с предлогами) из разрознен-

ных слов; 

• раздельно писать предлоги со словами. 

В области связной речи: 

• иметь представления о тексте, его признаках; 

• определять с небольшой помощью учителя–логопеда тему, основную мысль, ча-

сти текста, придумывать заголовок; 

• составлять план связного высказывания с небольшой помощью педагога; 

• строить связное высказывание (рассказ) в соответствии с правилами (последова-

тельности, полноты используемых предложений, точности в определении слов, четкости 

артикуляции, интонационной выразительности); 

• пересказывать текст с заданием (выборочный, творческий пересказ); 

• анализировать и редактировать текст с помощью учителя-логопеда. 

В области письменной речи: 

• списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста;  

• писать под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты;  

• осуществлять проверку правильности выполненного письменного задания с по-

мощью образца («ключа»), указаний; 

• читать текст осмысленно целыми словами, сложные слова – по слогам; 

• осуществлять коррекцию ошибок при чтении самостоятельно (в некоторых случа-

ях по указанию). 

3 класс 

Личностные результаты 

• проявлять любовь и уважение к Родине, родному языку, культуре; 

• проявлять  способность к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

• рассматривать и оценивать картины известных художников, определять настрое-

ние автора;  

• понимать, объяснять причины успеха и неуспеха в учении, связывая это с прило-

женными усилиями и старанием; 

• проявлять стремление быть успешным (старательность при выполнении заданий),  

• проявлять уважение, толерантность к педагогам и товарищам, стремление прийти 

на помощь. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• следовать основным моральным нормам поведения и общения; 

• делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах и 

справедливости; 

• проявлять активность, инициативу, волевые усилия в обучении;  

• разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

• владеть навыками самоконтроля (определять степень успешности своей работы, 

оценивать правильность выполнения собственных действий и действий товарищей). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в тетради, учебниках, книгах с целью извлечения нужной ин-

формации;  

• проявлять желание слушать и читать книги (аудиозаписи), участвовать в обсуж-

дении прослушанных или прочитанных произведений;  

• проявлять интерес к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, нахо-

дить дополнительную информацию познавательного характера);  

• определять оптимальные пути решения и средства для выполнения заданий; 

• использовать знаково-символические средства (план, схему, таблицу); 
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• понимать заданный вопрос или инструкцию, в соответствии с ними строить ответ 

(выполнять задание) в устной или письменной форме; 

• осуществлять логические операции анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• оформлять свои мысли в устной или письменной форме; 

• использовать в общении правила вежливости (корректно выразить отказ и недо-

вольство, благодарность, сочувствие, обратиться к взрослому при затруднениях); 

• допускать существование различных точек зрения, уметь договариваться; 

• распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, групповое выпол-

нение задания)  с помощью учителя-логопеда; 

• вербализовать оценку успешности своей деятельности (поведения), деятельности 

товарища. 

Предметные результаты 

В результате коррекционно-развивающей логопедической работы учащиеся долж-

ны знать и уметь: 

В области звуковой стороны речи: 

• использовать нормативное произношение всех звуков русского языка. 

В области звукослогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

• дифференцировать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие, сви-

стящие, шипящие и сонорные согласные звуки, называть их признаки, обозначать буквами 

соответствующие им звуки; 

• обозначать мягкость, твердость согласных звуков на письме с помощью «Ь»  и 

«Ъ» знаков, гласных букв II ряда; 

• выполнять слоговой анализ и синтез слов, выделять ударный слог и ударную 

гласную. 

В области лексическо-грамматической стороны речи: 

• иметь представления о частях слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

• выполнять разбор слова по составу (с помощью); 

• владеть навыками словообразования; 

• подбирать родственные слова, синонимы и антонимы, слова с обобщающим зна-

чением, иметь понятие об омонимах; 

• объяснять лексическое значение слов с переносным значением, приводить приме-

ры из личного опыта;  

• иметь представления о частях речи; 

• владеть навыками словоизменения имен существительных, прилагательных, гла-

голов; 

• иметь представления о признаках словосочетания и предложения; 

• конструировать простые и сложные предложения из разрозненных слов в началь-

ной форме; 

• раздельно писать предлоги со словами. 

В области связной речи: 

• иметь представления о тексте и его признаках; 

• определять тему, тип, основную мысль текста, последовательность и связность 

предложений; 

• делить текст на части для составления плана связного высказывания; 

• владеть правилами построения связного высказывания (последовательности, пол-

ноты используемых предложений, точности в определении слов, интонационной вырази-

тельности); 

• составлять текст из отдельных предложений, по вопросам; 

• владеть навыками работы с деформированным текстом; 

• составлять повествовательный, описательный рассказы, текст - рассуждение;  

• владеть элементарными навыками анализа и редактирования текста. 

В области письменной речи: 

• списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста;  

• писать под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты;  
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• осуществлять самопроверку (взаимопроверку) правильности написанного пред-

ложения (текста); 

• читать текст осмысленно целыми словами; 

• осуществлять коррекцию ошибок при чтении самостоятельно.  

4 класс 

Личностные результаты 

• проявлять любовь и уважение к Родине, родному языку, культуре; 

• проявлять  способность к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

• понимать, объяснять причины успеха и неуспеха в учении, проявлять стремление 

быть успешным (проявлять старательность при выполнении заданий);  

• проявлять уважение, толерантность к педагогам и товарищам, стремление прийти 

на помощь. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• следовать основным моральным нормам поведения и общения, делать правиль-

ный выбор и давать объективную оценку поведения на основе представлений о нрав-

ственных нормах; 

• проявлять активность, инициативу, волевые усилия в обучении;  

• осуществлять самоконтроль (взаимоконтроль) деятельности, оценивать правиль-

ность и степень успешности выполнения учебного задания. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• проявлять интерес, устойчивые мотивы к изучению языка (стремление наблюдать, 

находить дополнительную информацию познавательного характера); 

• ориентироваться в тетради, учебниках, книгах с целью извлечения нужной ин-

формации;  

• определять оптимальные пути решения и средства для выполнения учебных зада-

ний; 

• использовать знаково-символические средства (план, схему, таблицу); 

• понимать заданный вопрос или инструкцию, в соответствии с ними строить ответ 

(выполнять задание) в устной или письменной форме; 

• осуществлять логические операции анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• понимать роль языка в коммуникации, как основного средства человеческого об-

щения; 

• оформлять свои мысли в устной или письменной форме; 

• использовать в общении правила вежливости (корректно выразить отказ и недо-

вольство, благодарность, сочувствие, обратиться к взрослому при затруднениях); 

• допускать существование различных точек зрения, уметь договариваться (вести 

себя в соответствии с договоренностью, согласованно выполняя необходимые действия, 

не разрушая общего замысла и приходить к общему решению); 

• справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, груп-

повое выполнение задания); 

• вербализовать оценку успешности своей деятельности (поведения), деятельности 

товарища. 

Предметные результаты 

В результате коррекционно-развивающей логопедической работы учащиеся долж-

ны знать и уметь: 

В области звуковой стороны речи: 

• использовать нормативное произношение всех звуков русского языка (отсутствие 

дефектов звукопроизношения, умение различать правильное и неправильное произнесе-

ние звука); 

• произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

• дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам; 
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В области звукослогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

• дифференцировать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие со-

гласные звуки, называть их признаки, обозначать буквами соответствующие им звуки; 

• обозначать мягкость, твердость согласных звуков на письме с помощью «Ь»  и 

«Ъ» знаков, гласных букв II ряда; 

• правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; 

• выполнять слоговой анализ и синтез слов, выделять ударный слог и ударную 

гласную. 

В области лексическо-грамматической стороны речи (практическое владение 

основными закономерностями грамматического и лексического строя речи, сформи-

рованность лексической системности): 

• правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продук-

тивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

• знать и называть части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

• проводить анализ и синтез слова с помощью морфем (приставка, корень, суффикс, 

окончание); 

• подбирать родственные слова, синонимы и антонимы, слова с обобщающим зна-

чением, иметь понятие об омонимах; 

• объяснять лексическое значение слов с переносным значением, приводить приме-

ры из личного опыта;  

• знать и называть части речи и их признаки; 

• понимать и называть интонационные характеристики предложения, обозначать на 

письме; 

• делить сплошной текста на предложения, обозначать границы предложений на 

письме;  

• владеть навыками восприятия и понимания различной сложности синтаксических 

конструкций; 

• владеть навыками работы с деформированными предложениями.  

В области связной речи (владение связной речью, соответствующей законам 

логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию): 

• правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логическо-

го ударения, интонационной интенсивности; 

• иметь представления о тексте и его признаках; 

• определять тему, тип, основную мысль текста, последовательность и связность 

предложений; 

• правильно воспринимать, дифференцировать и адекватно использовать интонаци-

онные средства выразительной речи; 

• владеть элементарными навыками построения и оформления письменной связной 

речи (изложение, сочинение): 

- строить и оформлять на письме изложение - повествование, рассуждение на осно-

ве зрительного (слухового) восприятия по вопросам,  опорным словам, готовому плану, по 

памяти; 

- владеть навыками краткого изложения текста на основе зрительного восприятия 

по плану, опорным словам; 

- владеть навыками построения и записи сочинения – повествования, описания по 

сюжетной картине  (серии картинок), по вопросам, плану, опорным словам, на основе 

личного опыта и по наблюдениям. 

• владеть навыками анализа и редактирования текстов. 

В области письменной речи (сформированность языковых операций, необхо-

димых для овладения чтением и письмом): 

• списывать, писать под диктовку слова, словосочетания, предложения, тексты;  

• владеть навыками письменной формы коммуникации (техническими и смысло-

выми компонентами чтения и письма); 

• осуществлять самопроверку (взаимопроверку) правильности написанного пред-

ложения (текста);  
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• осмысленно читать текст с достаточной техникой, осуществлять коррекцию оши-

бок при чтении. 

Тематическое планирование 

1 класс 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

ЭОР 

I. Диагностический этап. Проверка навыков устной 

речи (4 ч.). 

4 Библиотека 

ЦОК 

РЭШ II. Формирование лексико-грамматического строя речи и коррекция его 

недостатков (34 ч.). 

1 Слово.  5 

2 Предложение.  7 

3 Предлоги.  22 

III. Формирование навыков звукобуквенного и слогового анализа и 

синтеза  

(27 ч.) 

1 Работа над звуковым и слоговым составом 

слова.  

12 

2 Дифференциация гласных первого и второго 

ряда.  

11 

3 Обозначение мягкости согласных буквой "Ь".  4 

IV. Формирование фонематических процессов и преодоление нарушений 

письма и чтения (23 ч.). 

1 Дифференциация парных согласных.  14 

2 Дифференциация звуков, имеющих артикуля-

торно-акустическое сходство.  

9 

V. Развитие связной речи (7 ч.).  7 

VI. Диагностический этап. Проверка навыков письма и 

техники чтения. Подведение итогов.  

4 

Итого 99  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

ЭОР 

Проверка навыков устной и письменной речи (4 ч.) Библиотека 

ЦОК 

РЭШ 
Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматической стороны 

речи (16 ч.) 

1 Слово. 4 

2 Предложение. 6 

3 Предлоги. 6 

Восполнение пробелов в развитии звуко-слоговой структуры речи (32 

ч.) 

1 Звук. 1 

2 Гласные звуки и буквы. 1 

3 Слоговой состав слова. 2 

4 Ударение. 3 

5. Безударные гласные в корне слова. 3 

6 Дифференциация гласных I и II ряда  13 

7 Буквы «Ь» и «Ъ» знаки  9 

Восполнение пробелов в развитии фонематических процессов (30 ч.) 

1 Дифференциация парных по глухости – 

звонкости согласных звуков.  

15 

2 Дифференциация свистящих и шипящих зву-

ков. 

12 
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3 класс 

 

3 Дифференциация сонорных звуков. 3 

Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство (3 ч.) 

1 Дифференциация п –т. 1 

2 Дифференциация б-д. 2 

Восполнение пробелов в развитии связной речи (13ч.) 

1 Понятие о тексте. 1 

2 Структура текста. 1 

3 Развитие умений и навыков анализировать 

текст.  

1 

4 Работа над планом. 2 

5 Составление описательного рассказа по кар-

тине «Весна». 

1 

6 Составление описательного рассказа о пере-

летных птицах с использованием картинно – 

графического плана. 

1 

7 Выборочный пересказ текста. 2 

8 Творческий пересказ текста. 2 

9 Устное сочинение. 2 

Оценочный этап (4 ч.) 

1 Проверка навыков устной и письменной речи. 

Проверочный диктант. Проверка техники 

чтения. 

3 

2 Итоговое занятие. 1 

Итого 102  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

ЭОР 

I. Проверка навыков устной и письменной речи (4 ч.) II. Библиотека 

ЦОК II. Восполнение пробелов в развитии фонематических процессов, зву-

кового и слогового анализа и синтеза (29 ч.) 

1 Ударение.  2 

2 Смыслоразличительная роль ударения. 1 

3 Форморазличительная роль ударения. 1 

4 Слоговой анализ и синтез. 1 

5 Безударные гласные в корне слова. 3 

6 Согласные звуки и буквы.  1 

7 Дифференциация парных по глухости – звонкости 

согласных звуков и букв. 

8 

8 Дифференциация свистящих и шипящих звуков и 

букв. 

4 

9 Дифференциация сонорных звуков. 4 

10 Буквы «Ь» и «Ъ» знаки.  4 

III. Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматической сторо-

ны речи   (50 ч.) 

1. Состав слова. Образование слов (23 ч.) 

1 Корень. Родственные слова 3 

2 Приставка. 4 

3 Понятие «Предлог». 1 

4 Раздельное написание слов с предлогами. 3 

5 Дифференциация предлогов и приставок.  4 

6 Суффикс. 4 

7 Окончание.  2 
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8 Состав слова.  2 

2. Словоизменение имѐн существительных. Изменение по падежам 

(14 ч.) 

1 Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? (имени-

тельный падеж)  

2 

2 Слова, отвечающие на вопросы кого?, чего? (роди-

тельный падеж) 

2 

3 Слова, отвечающие на вопросы кому?, чему? (да-

тельный падеж) 

2 

4 Слова, отвечающие на вопросы кого?, что? (вини-

тельный падеж) 

2 

5 Слова, отвечающие на вопросы кем?, чем? (твори-

тельный падеж) 

2 

6 Слова, отвечающие на вопросы о ком?, о чѐм? 

(предложный падеж) 

2 

7 Закрепление материала по теме: «Словоизменение 

имѐн существительных».  

2 

3. Словоизменение имѐн прилагательных (6ч.) 

1 Согласование имѐн прилагательных с именем су-

ществительным в роде. 

3 

2 Согласование имѐн прилагательных с именами 

существительными по падежам. 

3 

4. Словоизменение глаголов (7 ч.). 

1 Настоящее время глаголов. Согласование глаголов 

с именами существительными в числе. 

3 

2 Прошедшее время глаголов. Согласование глаго-

лов с именами существительными в роде. 

2 

3 Образование приставочных глаголов. 2 

IV. Восполнение пробелов в развитии связной речи (15 ч.) 

1 Понятие о тексте. Выделение признаков связного 

текста. 

1 

2 Текст. Основная мысль текста. 1 

3 Текст. Опорные слова. 1 

4 Восстановление деформированного текста по се-

рии картинок. 

1 

5 Составление текста из отдельных предложений. 

Структура текста. 

1 

6 Составление текста п вопросам. Анализ текста 1 

7 Тип текста. Текст – повествование. 1 

8 Текст-описание. Характерные признаки текста-

описания. 

2 

9 Текст-рассуждение. Характерные признаки текста-

рассуждения. 

2 

10 Деление текста на части. Работа над планом. 2 

11 Редактирование текста. 2 

V. Оценочный этап (4 ч.) 

1 Проверка навыков устной речи. Проверка техники 

чтения. 

1 

2 Контрольное списывание.   1 

3 Проверочный диктант. 1 

4 Итоговое занятие. 1 

Итого 102  
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4 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

ЭОР 

I. Проверка навыков письменной речи (4 ч.) Библиотека 

ЦОК II. Восполнение пробелов в развитии фонематических 

процессов, звукового и слогового анализа и синтеза 

(23 ч.) 

1 Гласные и согласные звуки и буквы. Фонети-

ческий разбор слова.  

2 

2 Слоговой анализ и синтез слов (на материале 

слов со сложной слоговой структурой). 

2 

3 Удвоенные согласные. 2 

4 Непроизносимые согласные. 2 

5 Дифференциация парных по глухости – звон-

кости согласных звуков и букв. 

8 

6 Дифференциация свистящих и шипящих, со-

норных звуков и букв 

4 

7 Буквы «Ь» и «Ъ» знаки. 3 

III. Восполнение пробелов в развитии лексико-

грамматической стороны речи (51 ч.) 

1. Образование слов. Состав слова (19 ч.) 

1 Корень. Однокоренные слова. 3 

2 Безударные гласные в корне слова. 3 

3 Образование сложных слов. 2 

4 Приставка. Образование слов при помощи 

приставки. 

3 

5 Дифференциация приставок с предлогами. 3 

6 Суффикс. Суффиксальное словообразование. 3 

7 Состав слова. 2 

2. Словоизменение. Части речи (20 ч.) 

1 Словоизменение имѐн существительных. Из-

менение по падежам. 

10 

2 Словоизменение имѐн прилагательных. Сло-

восочетание. 

3 

3 Словоизменение глаголов. 3 

4 Местоимение. 2 

5 Закрепление материала по теме: «Словоизме-

нение» 

2 

3. Работа с предложением (12 ч.) 

1 Дифференциация понятий «слово», «словосо-

четание», «предложение». Признаки предло-

жения. 

1 

2 Смысловая и интонационная законченность 

повествовательных, восклицательных, вопро-

сительных, побудительных предложений. 

1 

3 Составление предложений из слов, данных в 

правильной грамматической форме.  

1 

4 Составление предложений из слов, данных в 

начальной форме. Грамматическое оформле-

ние предложений. 

1 

5 Составление предложений по картинке с ис-

пользованием опорных слов. Грамматическое 

оформление предложений. 

1 
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6 Составление предложений из слов. Объедине-

ние их в связный текст. 

1 

7 Деление сплошного текста на предложения. 

Обозначение границ предложений на письме. 

1 

8 Развитие восприятия и понимания сложных 

синтаксических конструкций. Аналитико-

синтаксические упражнения со сложносочи-

ненными предложениями. 

1 

9 Работа с деформированными предложениями. 

Грамматическое оформление предложений с 

пропущенными словами. 

1 

10 Работа с деформированными предложениями. 

Редактирование, грамматическое оформление 

предложений с повторяющимися словами. 

1 

11 Работа с деформированными предложениями. 

Редактирование, грамматическое оформление 

предложений с нарушенным порядком слов. 

2 

IV. Восполнение пробелов в развитии письменной связной речи (19 ч.) 

1. Письменная связная речь. Изложение (10 ч.) 

1 Изложение-повествование на основе зритель-

ного восприятия по вопросам. 

1 

2 Изложение-повествование на основе зритель-

ного восприятия по готовому плану. 

1 

3 Редактирование текста-изложения. 1 

4 Изложение – повествование по памяти. 1 

5 Изложение-повествование на основе слухово-

го восприятия по вопросам, опорным словам. 

1 

6 Изложение-повествование на основе зритель-

ного восприятия по коллективно составлен-

ному плану. 

1 

7 Изложение-рассуждение на основе зрительно-

го восприятия текста по плану, опорным сло-

вам. 

1 

8 Изложение-рассуждение по памяти. Свобод-

ный диктант. 

1 

9 Краткое изложение на основе зрительного 

восприятия по плану, опорным словам. 

1 

10 Изложение с творческим заданием на основе 

слухового восприятия по плану, опорным сло-

вам. 

1 

2. Письменная связная речь. Сочинение (8 ч.) 

1 Сочинение – повествование по серии картинок 

и вопросам. 

1 

2 Коллективное сочинение – повествование по 

серии картинок и вопросам.  

1 

3 Коллективное сочинение по сюжетной кар-

тине, плану, опорным словам.  

1 

4 Анализ и редактирование сочинений. 1 

5 Сочинение-описание на основе личного опыта 

и по наблюдениям. «Наша собака (кошка). 

1 

6 Сочинение по наблюдениям. «Ранняя весна» 1 

7 Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

1 

8 Сочинение – рассуждение. «Моѐ любимое за-

нятие»  

1 
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Приложение 6. Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов коррек-

ционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 11» 

на текущий учебный год 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще- 

го образования включает: 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

Характеристика универсальных учебных действий  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

гулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и ком- му-

никативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова-

ние, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мо-

тивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка-

кой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому уси-

V. Оценочный этап (4 ч.) 

1 Проверка навыков устной речи. Проверка тех-

ники чтения. 

1 

2 Контрольное списывание.   1 

3 Проверочный диктант. 1 

4 Итоговое занятие. 1 

Итого 102  
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лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для до-

стижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практиче-

ских и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источ-

ников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов 

ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познаватель-

ных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

тов деятельности; 

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

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-

лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

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

ива- 

ние с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-
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формации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 
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Кл

асс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникатив ные УУД 

1  1. Ценить и  принимать следую-

щие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать свою семью, своих 
родственников, ценить родителей. 
3. Освоить роль ученика; форми-

рование интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать жизненные ситуации 

и поступки героев художествен-

ных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения зада-

ний на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 

3. Определять план выполнения зада-

ний на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 
4. Использовать в своей деятельности 
простейшие риборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 
2. Отвечать на простые вопросы учи-
теля, находить нужную информацию 
в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различное. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать  прочи-
танное или прослушанное; опреде-
лять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, то-

варищей по классу. 
2. Соблюдать простейшие нормы ре-
чевого этикета: здороваться, про-
щаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 
4. Участвовать в парной работе. 

2  1. Ценить и принимать следую-
щие базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к 
своей родине. 
3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 
4. Оценивать жизненные ситуа-
ции и поступки героев 
Художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной деятель-
ности с помощью учителя и 
самостоятельно. 

4. Определять план выполнения за-

даний на уроках, во внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 
5. Соотносить выполненное задание 
с образцом, предложенным учите-
лем. 
6. Использовать в работе простейшие 
инструменты и более сложные при-
боры (циркуль). 
6. Корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем. 
7. Оценивать выполнение своего за-
дания по следующим критериям: 
легко выполнять, возникли сложно-
сти при выполнении. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего «незнания». 
2. Отвечать на простые и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную инфор-

мацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группировать пред-
меты, объекты по нескольким 
основаниям; находить  закономерно-
сти; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу. 
4. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; состав-

лять простой план. 

5. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую инфор-

мацию для выполнения задания. 

– Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

– Наблюдать и делать са-

мостоятельные простые выво-

1.Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситу-

ациях. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в груп-
пе, сотрудничать в совместном ре-
шении проблемы (задачи). 
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ды 
3  1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», «справедли-
вость», «желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 
3. Освоение личностного смысла 
учения; желание продолжать 

свою учебу. 
4. Оценивать жизненные ситуа-
ции и поступки героев 
Художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важ-

ность или необходимость выполне-

ния различных задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятель-

ности самостоятельно. 
4. Определять план выполнения за-
даний на уроках, во внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 
5. Определять правильность выпол-

ненного задания на основе сравнения 

с предыдущими заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать выполнение зада-

ния в соответствии с планом, 
Условиями выполнения, результатом 
действий на определенном этапе. 
7. Использовать в работе литературу, 
инструменты, приборы. 
8. Оценивать выполнение задания по 

заранее известным критериям. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого ма-

териала. 
2. Самостоятельно предполагать, ка-
кая дополнительная информация бу-
дет нужна для изучения незнакомого 
материала; отбирать необходимые 
источники информации среди пред-
ложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, экспонат, 
модель, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, В том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, пони-
мать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в груп-
пе, сотрудничать в совместном ре-
шении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, со-
блюдая правила речевого этикета. 
6. Критично относиться к своему 
мнению. 
7. Понимать точку зрения другого. 
8. Участвовать в работе группы, рас-
пределять роли, договариваться друг 
с другом. 

4  1. Ценить и принимать следую-
щие базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедли-

вость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию дру-

гого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, принятие ценно-
стей других народов. 
3. Освоение личностного смысла 
учения; выбор дальнейшего 
образовательного маршрута. 

1. Самостоятельно формулировать 
задание: определять его цель, плани-

ровать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу 
по ходу его выполнения, самостоя-
тельно оценивать. 
2. Использовать при выполнения за-
дания различные средства: справоч-
ную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать само-
оценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого ма-
териала. 
 2. Самостоятельно предполагать, ка-
кая дополнительная информация бу-
дет нужна для изучения незнакомого 
материала; отбирать необходимые 
источники  нформации 
среди предложенных учителем  сло-
варей, энциклопедий, справочников, 
электронных дисков. 

1. Участвовать в диалоге;слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

  3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в груп-
пе, сотрудничать в совместном ре-
шении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, со-
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4. Оценивать жизненные ситуа-
ции и поступки героев 
Художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 
 

3. Сопоставлять и отбирать инфор-
мацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно делать выводы, 
Перерабатывать информацию, 
преобразовывать еѐ, представлять 
информацию на основе схем, оделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развѐрну-
том виде.  

блюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения 
с помощью фактов и дополнитель-
ных сведений. 
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуа-
цию с иной позиции и договаривать-
ся с людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения другого. 
8. Участвовать в работе группы, рас-
пределять роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть последствия 
коллективных решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин-

но-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обес-

печивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразова-

ния модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматиче-

ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адек-

ватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност-

но-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через комму-

ниацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального общего образо-

вания важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы обеспечивают формирование следующих универсальных учеб-

ных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

ми литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим исто-

рическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональ-

ной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содер-

жания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-
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щѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

скойречи; 

  развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слы-

шать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для со-

беседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компонен-

те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-

ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката тек-

ста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение за-

давать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста 

на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ-

сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при ре-

шении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-

ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования ма-

тематической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри- 

мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна-

чение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как универ-

сального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляет-

ся в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа-

лизации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-

сти личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель- 

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

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

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событи-

ях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 
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своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотноше-

ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-

мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси-

хологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, вклю-

чая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование го-

товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания мо-

делей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родно-

го края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-

родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо-

делирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует форми-

рованию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола-

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соотвествии 

с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-

ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об- 

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкаль- 

но-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных му- 

зыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально театра-

лизованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при реше-

нии учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци- 

альных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

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

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной куль-

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную 

и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкаль-

ной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве- 

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- творче-

ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе-

тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-

ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научат-

ся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-

тельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

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

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

орга- низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-
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ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и ана-

лизировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверст-

никами при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны-

ми и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать зву-

ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в про-

цессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельно-

сти; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

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

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе при-

влечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му-

зыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных  действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планиро-

вания, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз- 

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ори-

ентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо-

логических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять ана-

лиз, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержа-
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ния и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обуча-

ющихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, твор-

ческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тель- ной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значе-

нием, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовно-

сти  к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа-

ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к со-

стоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регули-

ровать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориен-

тации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формиро-

ванию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отноше-

нии целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельно-

сти; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррек-
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тивы в интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности; 

• формирование ценностей многонационального российского общества; станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии куль-

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

и уважения к истории и культуре всех народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

со- циальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туа- ций; 

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

териальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; 

• вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оцен-

ки и учета характера ошибок; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных зада-

ний; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

пре- делении ролей в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования 

является средством формирования универсальных учебных действий только при соблю-
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дении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

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

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

зации, включения обучающимся в свою картину мира; 

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра- 

боты обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) ра- 

боты, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха-

рактеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников обра-

зовательной деятельности. 

1. Психологами гимназии проводятся диагностические обследования обучающихся с це-

лью выявления уровня мотивации: 

1 класс: с целью выявления уровня готовности к школе 

Рисунок на тему «Что мне нравится в школе» (автор Лусканова Н.Г.) 
Анкета «Изучение уровня школьной мотивации» (авторы Ануфриев А.В., Костромина 

Н.С.) 

2-4 класс Методика М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» 

Основные способы оценивания метапредметных образовательных результатов – 

оценка комплексных работ на межпредметной основе и педагогическое наблюдение. 

Комплексные работы на межпредметной основе представляют собой стандарти-

зированные письменные работы, задания в которых строятся на материале разных пред-

метов или материалах, интегрирующих разное предметное содержание. 

- О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения. Итоговые комплексные работы с. 

– М.: Просвещение, 2010.  1, 2, 3 класс 

- Комплексные работы НИКО (Национальные исследования качества образования) 

- 4 класс 

Педагогическое наблюдение – это познавательный процесс, осуществляемый в 

реальных условиях образовательного процесса и направленный на объективную констата-

цию уровня сформированности у младших школьников того или иного учебного действия, 

в первую очередь коммуникативных и регулятивных метапредметных образовательных 

результатов. Достоинством такого способа оценки является возможность увидеть, соотне-

сти с уровневыми характеристиками и оценить уровень сформированности как регулятив-

ных, так и коммуникативных метапредметных образовательных результатов.  

-Методические рекомендации по оцениванию метапредметных результатов млад-

ших школьников Е.М. Белорукова, Н.Г. Калашникова 

Сформированностьуниверсальных учебных действий у обучающихся опреде-
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ляется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образова-

ния. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

разработана на основе федеральной рабочей программы воспитания для обучающихся с 

ОВЗ. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процес-

са всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образова-

ния. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспита-

тельной деятельности; разработана и утверждена с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов ро-

дителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обуча-

ющихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности сво-

ей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое про-

свещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучаю-

щихся. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с деть-

ми и включаетв себя три основных раздела. 

1. Раздел «Целевой». 

2. Раздел «Содержательный».  

3. Раздел «Организационный».  

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Гимназия №11» на учебный год. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания.  

 

1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра-

ботники гимназии, обучающиеся с ТНР, их родители (законные представители), предста-

вители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. Роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуще-

ственное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся опреде-

ляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется в соответ-

ствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей являет-

ся развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализо-

вать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ТНР 

Цели воспитания обучающихся с ТНР: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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- создать условия для самоопределения 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; 

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ТНР: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП НОО в со-

ответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1) включают: 

- осознание российской гражданской идентичности, 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

- готовность обучающихся к саморазвитию, 

- самостоятельности и личностному самоопределению, 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспита-

ния: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности. 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образо-

вательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, право-

вой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, свое-

му народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирова-

ние российского национального исторического сознания, российской культурной иден-

тичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми-

рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памя-

ти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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ного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможно-

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и дру-

гих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с уче-

том личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. 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, про-

являющий 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 Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, прояв-

ляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-

ные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро-

исповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информа-

ционной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, заня-

тия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. 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 деятель-

ности. 

6. 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, при-

носящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самосто-

ятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ-

ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад общеобразовательной организации  
МБОУ «Гимназия №11» расположена в центре города по тул. Владимира Ленина, д 

139. Рядом расположены значимые учреждения дополнительного образования, направлен-

ные на развитие различных способностей обучающихся: детская спортивная школа, дет-
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ская художественная школа, музыкальная школа, дом детского творчества. С данными 

учреждениями гимназия находится в партнерских отношениях. Также в шаговой доступ-

ности детская центральная городская библиотека, Бийский драматический театр, Бийский 

краеведческий музей, мемориальный комплекс воинам-бийчанам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны. Рядом с гимназией расположены здания, памятники, являющи-

еся историческими объектами, что позволяет педагогам активно привлекать учащихся к 

изучению истории и культуры города, проводить экскурсии. Таким образом, расположение 

гимназии способствует в полной мере реализовывать все направления воспитательной де-

ятельности. 

Парк, созданный на территории образовательного учреждения педагогами и уча-

щимися, а также находящийся рядом Городской сад способствуют формированию эколо-

гической грамотности, позволяют снизить психологическое напряжение после учебного 

дня.  

Все вышеизложенные факторы привели к тому, что Гимназия № 11 стала для уча-

щихся не просто местом учебы, но и площадкой для творческого развития,поиска друзей и 

единомышленников. 

МБОУ «Гимназия № 11» является одним из крупнейших образовательных учре-

ждений города, еѐ выпускники стабильно показывают высокие результаты на промежу-

точных и итоговых испытаниях. 

Гимназия № 11 является экспериментальной площадкой для апробации различных 

городских и краевых программ (например: «Самоактуализация личности в общеобразова-

тельном учреждении инновационного типа», «Школа саморазвития личности», «Наша но-

вая школа», «Внеурочная деятельность младших школьников в условиях гимназии», «Раз-

витие инновационного образовательного пространства гимназии в процессе формирова-

ния ресурсно-сетевого центра тьюторского сопровождения», «Тьюторство как организаци-

онно-педагогическое условие процесса адаптации и обеспечения профессионального ро-

ста молодых педагогов школ города», «Управление развитием профессиональной мобиль-

ности педагогов в условиях перехода на ФГОС ООО и профстандарт «Педагог», «Внедре-

ние профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)»). 

Каждый кабинет оснащен компьютером, принтером, проектором, экраном. В учре-

ждении имеется библиотека, спортивные залы, школьная музейная комната. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели-

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозвастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках направ-

лений деятельности «Орлята России», школьных классов, кружков,  на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются заместитель директора по ВР, 

советник директора по воспитанию и классные руководители, реализующие по отноше-

нию к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Управление воспитательным процессом осуществляет-

ся на уровне всех участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в ре-
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шении принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют Совет Гимнази-

стов, Совет Гимназии. 

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В ра-

боте классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и кон-

структивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, профи-

лактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и безопасно-

сти пешеходов. Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетиче-

ское развитие детей - всѐ это труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать 

намеченные задачи. 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.2. Инвариантная часть 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; воспитательный потенциал урока  в личности учителя. 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;в начале учебного года обучающиеся и родители 

знакомятся с документами «Права и обязанности обучающихся», «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся»; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 включение в урок заданий по функциональной грамотности, которые способствуют 

проявлению способностей человека действовать в современном обществе, решать различ-

ные задачи, используя при этом определенные знания, умения и компетенции; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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 и проведение уроков с использованием материала, 

ориентированного на формирование навыков жизнестойкости обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, ценностные ориентации, коммуникативная и социальная 
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компетентность) 

 обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов, школьников при 

переходе с одного уровня образования на другой; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

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.  

Направления внеурочной деятельности: 
спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах различного 

уровня, в том числе в проектах и конкурсах РДДМ; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 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 
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педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки 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 

формированию навыков жизнестойкости обучающихся. 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и утренники, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 содействие в распределении поручений между обучающимися всего класса, 

выборе актива класса, в выборе представителей в состав актива школы. 

Индивидуальнаяработа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем 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 психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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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 отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 привлечение членов семей школьников к участию в школьных ключевых делах, 

акциях, проектах;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, спо-

собствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприя-

тийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педаго-

гами для детей. 

На уровне школы: 

1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

 День знаний 

 День учителя 

 День школы 

 День герба 

 Новогодние мероприятия 

 Благотворительная ярмарка 

 Мероприятия «Народного календаря» 

 Фестиваль военной песни 

 Всей семьѐй в школу 

 День России 

 День Государственного флага 

2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 Вынос Государственного флага Российской Федерации(еженедельно) 

 Исполнение Государственного гимна Российской Федерации (еженедельно) 

 Посвящение в пешеходы 

3.   Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
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участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 Линейка «Итоги года» 

На уровне классов: 

1. Выбор и делегирование представителей классов в актив,   ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

2. Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

3. Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

1. Вовлечение, по возможности,  каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для него  ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

2. Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

3. Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

4. При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

1. Социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

 «Экодесант» 

 «Добро не уходит на каникулы»  

 Социальные акции 

 «Посылка солдату» 

 «Открытка ветерану» 

 «Бессмертный полк» 

 «Окна Победы» 

 «Георгиевская ленточка» 

2. Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс откры-

тых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представи-

тели власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 «Классные встречи»  

 Правовые встречи 

3. Проводимые для жителей микрорайона, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружа-

ющих: 
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 Акция «Молоды душой», посвящѐнная Дню пожилого человека; 

 Акция «Мы вместе», посвящѐнная Дню народного единства. 

4. Участие во Всероссийских акциях, в «Днях единых действий» РДДМ, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

 

Дата Название ДЕД 

1 сентября День знаний 

5 октября День учителя 

15 октября День отца 

4 ноября ДеньНародного единства 

29 ноября День Матери 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря День неизвестного солдата 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции России 

8 декабря День науки 

14 февраля День книгодарения 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

23 февраля День защитников Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 апреля День смеха 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля День космонавтики 

18 апреля День защиты исторических памятников 

22 апреля День земли 

1 мая День труда 

9 мая День Победы 

18 мая День музеев 

19 мая День детских организаций 

1 июня День защиты детей 

5 мая День защиты окружающей среды 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

8 июля День семьи, любви и верности 

22 августа День государственного флага 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, дет-

ское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-

ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командира и заместителя командира, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (спортивное, творческое, экологическое, трудовое, 

патриотическое, добровольческое); 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных 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 растениями и т.п. 

2.3. Вариативная часть 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 Учащиеся 1-4 классов участвуют в Программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России». 

 Главный принцип Программы – всѐ делать вместе, сообща и делать для других! 

Вместе радости и удачи, вместе активное действие и увлекательное приключение! 

В течение года обучающиеся под руководством учителей  принимают участие 

в коллективных творческих делах разных направленностей и достигнут звания «Орлѐнок» 

в 7 треках. 

1-е классы  

 Вводный орлятский урок; 

 «Орлѐнок – Эрудит»; 

 «Орлѐнок – Доброволец»; 

 «Орлѐнок – Мастер»; 

 «Орлѐнок – Спортсмен»; 

 «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти»; 

 «Орлѐнок – Эколог»; 

 «Орлѐнок – Лидер». 

2-4 классы Вводный орлятский урок; 

 «Орлѐнок – Лидер»; 

 «Орлѐнок – Эколог»; 

 «Орлѐнок – Эрудит»; 

 «Орлѐнок – Мастер»; 

 «Орлѐнок – Спортсмен»; 

 «Орлѐнок – Доброволец»; 

 «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти». 

Модуль «Профориентация» 

Профориентационные беседы, встречи с родителями-представителями разных про-

фессий, оформление газет, проведение КТД. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Совет Гимназии, участвующий  в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы обучения и 

воспитания; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особен-

ностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
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проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекоменда-

ции и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обме-

ниваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей. 

Модуль «Волонтерское движение» 

В гимназии действует волонтерский отряд «Светлячок».  

Основные направления организации работы отряда: 

3. История волонтерского движения в школе. 

Учащиеся знакомятся со школой, ее традициями, достижениями, узнают об исто-

рии волонтерского движения. Узнают, кто такие волонтеры, почему люди ими становятся. 

 Изучают правила волонтеров школы. Разрабатывают план работы юных волонте-

ров на учебный год. Знакомятся со школьным волонтерским отрядом. Учат гимн волонте-

ров школы. Заповеди волонтеров. Ведут дневник волонтѐра со 2 класса. Изучают праздни-

ки, связанные с волонтерским движением (Международный день волонтера – 5 декабря, 

17 февраля – Международный день спонтанных добрых дел). 

Практика: экскурсии по школе и музею, встречи с интересными людьми, игры с 

волонтерским отрядом, праздники, парная и групповая работа, мини-проекты. 

4. Я, мои друзья, семья. 

Учащиеся изучают, что такое «дружба», «добро», «зло», коллектив. Пословицы и 

поговорки о дружбе. Литературные произведения о дружбе. Досуг. Увлечения. Интересы. 

Добрые и не добрые дела. Ты и твои товарищи. Настоящий друг. Правила общения со 

взрослыми и сверстниками. Помни о других. Забота. Помощь. Оказание помощи. Уважай  

свое время и время других. «Рациональное» использование времени. Учимся понимать и 

принимать других людей. Конфликтные ситуации. Ссора. Драка. Приемы самостоятельно-

го выхода из конфликтной ситуации. Правила парной и  групповой  деятельности  (отзыв-

чивость, честность, уважение другого мнения). Умение работать в группе для достижения 

единой цели. Семья – древо жизни. Тепло родного дома. Семья. Родители. Обязанности 

членов семьи. Домашний труд ребенка. Советы родителей. Моя родословная. История 

фамилии. Генеалогическое древо. 

Практика: фотоконкурсы, игры с волонтерским отрядом, праздники, парная и груп-

повая работа, написание и защита проекта «Моя родословная», защита плакатов по  теме в 

других классах, КВН, конкурсы, мини-проекты. 

4. Я и мое здоровье. 

У учащихся формируется потребность в выполнении норм личной гигиены и фор-

мирования ЗОЖ. Гигиена. Предметы личной гигиены. Правила личной гигиены.  Полез-

ные и вредные продукты. Здоровая пища. Правила здорового питания. Режим дня. Здоро-

вый сон. Спорт. Закалка. Правила закаливания. Как стать трудолюбивым. Трудолюбие  и 
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лень. Пословицы и поговорки о труде и лени. Мои эмоции. Положительные и негативные 

эмоции. Учусь сдерживать эмоции. Управление эмоциями. Выражение эмоций с помощью 

жестов, мимики, позы. Учимся думать и действовать. Твой выбор. Умение анализировать 

ситуацию, делать выбор в сложной экстремальной ситуации. Привычка. Вредные привыч-

ки. Зависимость. Твой выбор. Умение анализировать и делать свой выбор против вредных 

привычек. Воля. Умение проявлять силу воли. Твое решение. Анализировать ситуацию и 

принимать решение за ЗОЖ. 

Практика: фотоконкурсы, игры с волонтерским отрядом, праздники, парная и груп-

повая работа, написание и защита проекта «Я за ЗОЖ», защита плакатов по теме в других 

классах, викторины, интеллектуальные игры, мини-проекты. 

5. Участие в социальных акциях и проектах школы и класса. 

Учащиеся под руководством учителя на добровольной основе принимают участие в 

социальных акциях и проектах в течение всего учебного года. Все акции и проекты пере-

плетаются с 3-мя основными разделами программы. Юные волонтѐры оказывают помощь, 

учатся делать «добрые» дела, на практике реализуют знания, полученные ими в период 

теоретических занятий. 

Примерные социально-значимые акции: «Сохраним лес» - сбор макулатуры, 

«Наши 100 добрых дел» - добрые дела для школы и класса, благотворительные концерты, 

чаепития для ветеранов войны, солдатских вдов, сбор игрушек и канцтоваров для детей  

онкологических центров, больниц, интернатов, книги детскому дому и школьной библио-

теке, разработка поздравительных открыток, забота о пожилых людях, шефство над вете-

раном педагогического труда, «Новогодний подарок» ( сбор подарков для детей- сирот), 

Примерные социальные проекты: мини-проекты по теме и их защита, коллектив-

ный проект «Скажем вредным привычкам: «НЕТ», «Спорт любит сильных», «Рискни 

стать добрым». 

Важной составляющей деятельности волонтеров является обучение планированию, 

которое позволяет четко определять цель предстоящей деятельности, дает возможность 

разумно использовать все имеющиеся возможности, обеспечивает стабильное развитие 

волонтерского формирования. Для участия в мини-проектах по темам разумно учить сле-

дующим простым вопросам: 

1. Кто мы? (статус волонтерского формирования – группа, пара, один – 

«Название»). 

2. Какова наша цель? (высшие цели и ценности; качественные изменения, на 

которые направлена деятельность волонтерского формирования). 

3. Для кого? (целевая группа, на которую направлена деятельность волонтер-

ского формирования). 

4. Где? (география деятельности волонтерского формирования). 

5. Что мы делаем? (общая формулировка типа деятельности волонтерского 

формирования, направленной на удовлетворение потребностей целевой группы). 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного от-

ношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании 

прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в про-

цессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. Реализация воспита-

тельного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образова-

тельной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыше-

ния безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
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обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска си-

лами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в де-

структивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в соци-

альных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкс-

тремистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

-  профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психо-

лого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запу-

щенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие) 

На внешкольном  уровне:  

 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики;  

 привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, ле-

чебных учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях. 

На школьном уровне:  

 проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоатлетиче-

ский кросс, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

 мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ, потребления несовершеннолетними нарко-

тических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних; 

 мероприятия по формированию правовых знаний;  

 психологические тренинги: первый раз в первый класс; 

 использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экс-

курсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов.  

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа с детьми и подростками;  

 профилактические акции.  

Модуль «Социальное партнерство» 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматри-

вает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с дого-

ворами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 
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- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе-

дагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже-

ние. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников обра-

зовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

- оформление холла при входе в образовательную организацию государственной 

символикой Российской Федерации (флаг, герб); 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации, исполнение гимна Российской Федерации; 

- размещение художественно-оформленной  карты России;  

- использование в воспитательном процессе "мест гражданского почитания"  в по-

мещениях образовательной организации и на прилегающей территории; 

- оформление и обновление стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об инте-

ресных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

- популяризацию символики образовательной организации (эмблема, логотип, эле-

менты костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-

чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомя-

щих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образова-

тельной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение террито-

рии при образовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле и библиотеке стеллажей свободного книгооб-

мена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего исполь-

зования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной тер-

ритории; 

- разработку и оформление пространств проведения торжественных линеек, творче-

ских вечеров (событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 
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Кадровый состав по квалификационным категориям: 

 

Категория Кол-во педагоги-

ческих работников 

Процентное соотно-

шение 

высшая 8 40 % 

первая 10 50 % 

соответствие занимаемой должности 0 0 % 

нет категории 2 10 % 

Кадровый состав по функциональным обязанностям: 

 

Категория Кол-во педагогических работников 

Заместитель директора по ВР 1 

Советник директора по воспитанию 1 

Классные руководители  20 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 2 

Учитель - логопед 1 

Учитель-дефектолог 3 

 

3.2. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями 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 сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной ком-

петентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы классных руководителей, педагогов-психологов, педагога-логопеда, педагога-

дефектолога; 

- личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

          Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка активных, творче-

ских, интеллектуально одаренных, спортивно развитых детей МБОУ «Гимназия №11» 
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          Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся реализует следующие  задачи: 

- формирование у школьников активной жизненной позиции; 

- вовлечение и активное участие обучающихся в совместной деятельности, органи-

зуемой в воспитательных целях; 

- отслеживания индивидуального прогресса обучающегося в образовательной и 

воспитательной деятельности; 

- создание ситуации успеха для каждого обучающегося, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

- формирование установки на творческую деятельность и развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста, стимулирование к самосовершенствованию; 

- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности, 

умения анализировать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с 

имеющимися возможностями. 

Основные принципы поощрения обучающихся 

1. Под поощрением подразумевается система мер, направленных на побуждение, мотива-

цию, стимулирование обучающихся  к активному участию в учебной, общественной, 

творческой, спортивной, экспериментальной, инновационной,  научно-исследовательской 

и научно- технической деятельности. 

2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

- взаимосвязь системы морального и материального поощрения; 

           - открытость и публичность; 

- последовательность и соразмерность. 

Основания для поощрения обучающихся 

1. Обучающиеся гимназии поощряются за: 

- образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу; 

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной  деятельности; 

- активная общественная деятельность обучающихся; 

- участие  и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных со-

стязаниях, мероприятиях; 

-поднятие престижа школы на международных, всероссийских, региональных, муници-

пальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и социума; 

- благородные поступки. 

2. Основанием для поощрения групповых коллективов является: 

-победа команды (группы) в мероприятиях, организованных в гимназии (конкур-

сах, спортивных соревнованиях, праздниках, творческих проектах, выставках и фестива-

лях), а также между учреждениями города, края. 

Виды поощрений 

1. Видами морального поощрения являются: 

- вручение сертификата участника; 

- благодарственное письмо обучающемуся; 

- награждение Почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 2-

4 классов; 

- награждение «сладкими» подарками; 

- размещение фотографии обучающегося на Доске Почета (с согласия родителей 

(законных представителей). 
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Процедура применения поощрений 

1. Объявление благодарности обучающемуся при проявлении обучающимися активности 

с положительным результатом. 

2. Награждение Почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

школы по представлению классного руководителя и (или) учителя- предметника на педа-

гогическом совете за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне школы и (или) города. 

Условия и порядок осуществления мер поощрения обучающихся 

1. Поощрения применяются в соответствии с положениями о проводимых в Учреждении 

конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, акциях, соревнованиях и объявляются приказом. 

2. Допускается одновременно нескольких форм поощрения. 

3. Бланки наградных документов оформляются (диплом, почетная грамота, грамота, бла-

годарность, благодарственное письмо, сертификат) на типографском бланке, на печатной 

бумаге в произвольной форме и заверяются подписью директора и печатью 

Учреждения, ставится дата. 

4. Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей), сотрудников Учреждения. 

5. Поощрения могут освещаться на родительских собраниях, Педагогических советах, 

официальном сайте, средствах массовой информации. 

6. Допускается одновременно несколько форм поощрения. 

7. Объявление благодарности  обучающемуся, объявление благодарности родителям (за-

конным представителям) обучающегося, могут 

применять все педагогические работники школы при проявлении обучающимися актив-

ности с положительным результатом. 

8. Грамотой награждаются: 

- обучающиеся за отличные и хорошие успехи в учении по итогам года; 

- обучающиеся за призовые места в проектной, исследовательской деятельности, 

спортивные успехи, успехи в общественной деятельности. 

9.Похвальным листом за отличную учебу награждаются обучающиеся 2-4 классов, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлич-

но» по всем предметам учебного плана соответствующего класса. 

10. Дипломами награждаются: 

- победители конкурсов или спортивных соревнований награждаются дипломом 1 

степени; 

- призеры конкурсов или спортивных соревнований награждаются дипломом 2 и 3 

степени. 

11. Благодарственным письмом директора школы награждаются: 

- обучающиеся за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, физ-

культурной, спортивной, общественной,экспериментальной, инновационной,  научной, 

научно-технической, творческой, исследовательской деятельности; 

- обучающиеся, принимавшие личное участие в организации и проведении меро-

приятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых в 

Учреждении. 

- родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких показа-

телей в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой,экспериментальной, инновационной, исследовательской дея-

тельности; 

- родители (законные представители), оказавшие большую помощь и поддержку 

развитию школы, организации  школьных мероприятий. 

12. На Доске Почета размещаются фотографии обучающихся, достигших в завершив-

шемся учебном году значительных успехов: отличников учебы, победителей и призеров 
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муниципальных, региональных, федеральных этапов олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций, спортивных соревнований. 

13. Поощрения производятся в течение учебного года на общешкольной линейке и на 

торжественных праздниках, посвященных началу учебного года, окончанию учебного го-

да. 

14. 15. Вручение благодарственного письма родителям (законным представителям) обу-

чающегося осуществляется на родительском собрании, на торжественных мероприятиях, 

посвященных началу учебного года, окончанию учебного года, вручению аттестатов. 

3.4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является ежегод-

ный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и после-

дующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специали-

стов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение преж-

де всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-

ников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятель-

ности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающих-

сяориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организо-

ванного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наря-

ду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса являются: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителя-

ми вместе с заместителем директора по воспитательной работе, советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуж-

дением результатов на методическом объединении классных руководителей или педа-

гогическом совете. Основным способом получения информации о результатах воспита-

ния, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

-какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

 Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельно-

сти обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и 
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личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ про-

водится заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по вос-

питанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета Гимна-

зистов. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и бесе-

ды с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

 Внимание сосредотачивается на вопросах: 

- реализациия воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем дирек-

тора по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной ра-

боте в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 

 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для челове-

ка и окружающей среды; 

– пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью), путем соблюдения правил здо-

рового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельно-

сти и общения; 

–  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к приро-

де; 

– сформировать установки на использование  правильного питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

– сформировать негативное отношение к факторам риска здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики  и другие психотроп-

ные вещества, инфекционные заболевания); 
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– становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, упо-

требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

– сформировать потребность у ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе навыков лич-

ной гигиены; 

– сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие  условия, выби-

рая адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с учетом индивидуальных осо-

бенностей; 

– сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных условиях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни при получении начального общего образования cформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, кото-

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к по-

следнему году обучения; 

 – чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результа-

том, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсут-

ствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограни-

чения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы-

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведе-

ния, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности чело-

века и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого про-

тиворечия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традици-

ях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, об-

разно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, обществен-

но полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту-

ры образовательной организации; 
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– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы по реализации программы 

Работа гимназии по реализации программы формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направле-

нию, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио-

нального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы про-

светительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (за- 

конными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной органи-

зации с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обу-

чающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методиче-

ской работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направлен-

ная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья 

и здорового образа жизни. 

В качестве такой программы в гимназии выбрана программа "Здоровье", разрабо-

танная авторским коллективом под руководством В.Н. Касаткина. Данная программа реа-

лизуется через организацию воспитательной работы. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди-

телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ-

ников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родите-

лей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры вклю-

чает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образователь-

ной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад-

министрацию гимназии. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз- 

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апроба- 

цию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей разви-

тия обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, со-

циально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследо-

вательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газе-

ты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ро-

левые ситуационные игры, практикум- тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, вклю- 

чает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро-

вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно- двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– регулярное проведение спортивно- оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, и т. п.). 

Реализуют это направление администрация, учителя физической культуры, психоло-

ги, педагогов. 

Формирование экологической культуры младших школьников 

 

 
 

Пропаганда экологических 

знаний 

Интеллек-

туальная 

Творческая  

 

Практическая природо-

охранная деятельность 
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Экологическое образование и воспитание реализуется по смешанной модели. Дан-

ная модель нам представляется наиболее оптимальной с точки зрения достижения постав-

ленной цели. Она позволяет не только создать условия для формирования конкретных 

представлений о мире природы как совокупности природных объектов, но и способствует 

формированию субъективно значимого отношения к природным объектам как обладаю-

щим уникальностью и осознанию системности и всеобщности экологических проблем. 

Кроме того, модель дает возможность сочетать существующие сегодня в экологическом 

образовании тенденции, выстроить более насыщенное информационно-образовательное 

пространство гимназии, системно воздействовать на личность обучающихся, тем самым 

создавая условия для более эффективной деятельности коллектива в области экологиче-

ского воспитания и образования: 

1. Экологизация учебных предметов, курсов внеурочной деятельности: эколо-

гическое содержание является частью содержания таких курсов внеурочной деятельности, 

как «Математика с увлечением», «Родничок» (внеклассное чтение). На уроках математики 

систематически вводятся задачи экологического содержания, на уроках русского языка и 

литературы воспитывается чуткое бережное отношение к природе, умение видеть ее кра-

соту. Активно осуществляют творческую деятельность экологической направленности 

педагоги кафедры искусств. На уроках изобразительного искусства педагоги обращают 

внимание на красоту и хрупкость окружающего мира, способствуя тем самым формиро-

ванию экологической культуры гимназистов. В гимназии действует постоянная выставка 

лучших работ обучающихся, среди которых значительное место занимают пейзажи. 

2. Создание эколого-эстетической среды образовательного учреждения,  взаи-

модействие с информационным центром гимназии, широкое привлечение общественных, 

образовательных и научных ресурсов города, волонтерское движение. 

На сегодняшний день в озеленении гимназии использовано 220 цветов на подокон-

никах и 68 крупных в напольных кашпо. Всего в здании школы произрастает более 1200 

растений. Растения, выставленные в рекреациях, активно используются на уроках окру-

жающего мира в качестве демонстрационных образцов и объектов изучения. Создана и 

функционирует экологическая тропа на основе внутришкольного озеленения. 

Особую гордость вызывает пришкольный участок гимназии, который по итогам 

городского конкурса в течение ряда лет занимает призовые места. Пришкольный участок   

традиционно активно используется для проведения экскурсий «Приметы осени», «Деревья 

зимой», «Пробуждение природы». 

3. Акцент в осуществлении экологического воспитания и образования  делает-

ся на исследовательскую и практическую природоохранную деятельность, которая прово-

дится в течение всего года (проведение субботников по уборке пришкольного участка, ор-

ганизация исследовательской деятельности младших школьников, участие в городском 

конкурсе «Я-исследователь», школьной научной конференции, волонтерского движения, 

организация выставки кормушек для птиц, выставки «Альтернативная новогодняя елка» и 

пр.). 

Планируемые результаты реализации модели экологического образования 

 эмоционально-ценностное отношение к экологической среде школы, города и 

края; 

 возрастание познавательного интереса учащихся к общим законам природы, жела-

ние приобрести обширные экологические знания, ориентированные на практику; 

 активизация познавательной деятельности учащихся; 

 вовлечение учащихся в творческую и практическую деятельность. 

 формирование в каждом учащемся личности с развитым самосознанием и ответ-

ственным отношением к окружающей среде; 

 привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, исследованиям. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни младших школьников 
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Педагоги начальной школы имеют возможность формировать здоровый и безопас-

ный образ жизни младшего школьника через содержание учебного предмета «Окружа-

ющий мир». Оно нацелено на формирование представлений о человеке как части живой 

природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое 

внимание уделяется вопросам личной гигиены, подробно рассматривается понятие «здо-

ровый образ жизни», основы безопасного поведения, как в повседневной жизни, в приро-

де, так и в экстремальных ситуациях. 

Реализация во внеурочной деятельности программы «Орлята России», работа в 

рамках трека «Орлѐнок-эколог» позволяет классным руководителям формировать здоро-

вый и безопасный образ жизни младшего школьника: 

Критерии и показатели эффективности деятельности 
 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в  

конкурсах экологической 

направленности (личностные и 

школьные). 

2. Количество мероприятий эколо-

гической направленности. 
3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 
Побуждение в детях желания заботиться о 
своем здоровье 

1.Сформированность личностного заинте-
ресованного отношения к своему здоровью 
(наблюдение). 
2. Использование здоровьесбе-
регающих технологий  в учебной 

деятельности. 
Психологический комфорт классного кол-
лектива (диагностика) 

Формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе 

1.Уровень развития познавательного инте-
реса, в том числе к предметам с экологиче-
ским содержанием (количество детей, вы-
бравших занятия внеурочной деятельно-
стью с экологическим содержанием) 

Формирование установок на использова-

ние здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучаю-
щихся начальной школы. 

2. Степень соответствия органи-
зации школьного питания гигиениче-
ским нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного отрица-

тельного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным 
факторам риска здоровью детей (анкети-
рование) 

Формирование основ здоровьесберегаю-

щей учебной культуры: умений организо-

вать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ здоро-

вьесберегающей учебной культуры 

(наблюдение) 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ТНР направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 
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ТНР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и психическом разви-

тии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обуча-

ющихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психо-

лого -педагогической  коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам  

Принципы работы: 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образо-

ванию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необхо-

димых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения обра-

зования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими раз-

делами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-
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ния, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интере-

сы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в спе-

циальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всесто-

роннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специали-

стов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник 

и приемов коррекционной работы. 

Единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий вза-

имодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятель-

ности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника кор-

рекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы АООП НОО включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание:  

 диагностическое  

 коррекционно-развивающее  

 консультативное  

 информационно-просветительское 

Характеристика содержания коррекционных направлений работы 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых потребностей в адап-

тации к освоению адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации 

 

№ Виды работы Цель работы Планируемые 

результаты  

 

Сроки Ответ-

ственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

1

1. 

Проведение ком-

плексной социаль-

но-психолого-

дедагогической ди-

агностики наруше-

ний в психическом 

и физическом раз-

витии обучающих-

ся с ТНР 

Выявление особых 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся с ТНР, 

отследить динами-

ку развития 

Разработка 

индивидуаль-

ной програм-

мы сопровож-

дения и кор-

рекционной 

работы с ре-

бенком 

Сентябрь, 

январь, 

 май 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель, учи-

тель-

предмет-

ник, учи-

тель-

логопед 

2

2 

Диагностика уров-

ня адаптации пер-

воклассников 

Изучение адаптив-

ных возможностей 

и уровня социали-

зации ребенка с 

ТНР 

Выявление 

детей с  при-

знаками деза-

даптации 

Октябрь, 

ноябрь 

Психолог-

Педагог, 

классный 

руководи-

тель, учи-

тель-

предмет-

ник 
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3

3 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в обу-

чении.  

Выявить резерв-

ные возможности 

детей.  

Корректиров-

ка индивиду-

альной про-

граммы со-

провождения 

и коррекци-

онной работы 

с ребенком. 

может 

осуществ-

ществ-

ляться в 

течение 

года) 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель, учи-

тель-

предмет-

ник, учи-

тель-

логопед,  

соц. педа-

гог 

Социально-педагогическая диагностика 

1

1. 

Посещение семьи 

ребенка. Наблюде-

ние за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности. Изу-

чение работ учени-

ка. Анкетирование 

по выявлению 

школьных трудно-

стей. Анкета для 

родителей и учите-

лей. 

Получение объек-

тивной информа-

ции об организо-

ванности и социа-

лизации ребенка в 

школе, особенно-

стей личности. 

Выявление нару-

шений в поведе-

нии. Анализ се-

мейной ситуации. 

Оказание ад-

ресной помо-

щи семье ре-

бенка с ТНР 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель, учи-

тель-

предмет-

ник, учи-

тель-

логопед,  

соц. педа-

гог 

 

Результатом диагностического направления является своевременное выявление 

трудностей, с которыми ребенок с ТНР может столкнуться в процессе усвоения АООП 

НОО. 

Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном ППк, 

результатом которого является подготовка рекомендаций по оказанию комплексной пси-

холого-медико-педагогической помощи. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, ре-

чевом развитии обучающихся с ТНР 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося опре-

деляется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специаль-

ной поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учеб-

но-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

ФАОП НОО являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения 

и письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуни-

кативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружа-

ющими; 
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- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью пре-

дупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, по-

вышения мотивации к школьному обучению. 

 

№ Виды работы Цель работы Планируемые 

результаты.  

сроки ответ-

ственные 

1

1. 

Определение направ-

ления коррекционной 

работы с детьми 

Выбор оптимальных 

для развития ребѐн-

ка коррекционных 

программ, методик, 

методов и приѐмов 

обучения в соответ-

ствии с его особыми 

образовательными 

потребностями 

Планы, инди-

видуальны 

программы 

сопровожде-

ния ребенка с 

ТНР 

 

1 чет-

верть 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель, учи-

тель-

предмет-

ник, учи-

тель-

логопед 

2

2. 

Коррекционно-

развивающий курс 

«Психокоррекцион-

ные занятия» 

Коррекция и разви-

тие познавательной, 

личностной и ком-

муникативной сфе-

ры  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

В тече-

ние года  

(2 раза в 

неделю) 

Педагог-

психолог 

3

3. 

Коррекционно-

развивающий курс 

«Логопедические за-

нятия» 

Профилактика и 

коррекция устной и 

письменной речи  

(выше перечислен-

ные направления 

работы) 

Нормативное 

произноше-

ние всех зву-

ков, улучше-

ние качества 

выполнения 

письменных 

работ 

В тече-

ние года  

(3 раза в 

неделю) 

 

Учитель -

логопед 

6

4. 

Развивающие занятия 

с детьми 

Формирование в 

классе психологи-

ческого климата 

комфортного для 

всех обучающихся, 

в том числе и для 

детей с ТНР, их об-

щее социально-

личностное разви-

тие 

социализация 

ребенка с ЗПР 

в классном 

коллективе 

В тече-

ние года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель, учи-

тель-

предмет-

ник, учи-

тель-

логопед 

5. Индивидуальный 

подход в обучении и 

социализации 

Развитие универ-

сальных учебных 

действий в соответ-

ствии с требования-

ми АООП НОО 

Всестороннее 

развитие лич-

ности ребенка 

В тече-

ние года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель, учи-

тель-

предмет-

ник 

 

Коррекционно-развивающие курс, согласно требованиям Стандарта, является обяза-

тельной частью внеурочной деятельностии представлена фронтальными и индивидуаль-

ными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и 
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формирование навыков адаптации личности в современныхжизненных условиях. Занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во вне-

урочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и группо-

выхзанятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения обучающихся с 

ТНР в освоении  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся с ТНР 

 

№ Виды работы Цель работы сроки ответственные 

1

1. 

Заседание консилиума 

ППк 

Выработка совместных 

обоснованных реко-

мендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, еди-

ных для всех участни-

ков образовательных 

отношений 

Сентябрь 

Ноябрь, 

январь 

март 

Администрация 

педагог-

психолог, класс-

ный руководи-

тель, учитель-

предметник, учи-

тель-логопед,  

соц. педагог 

2

2. 

Консультирование педа-

гогов по выбору индиви-

дуально ориентирован-

ных методов и приемов 

работы с обучающимися 

Определение индиви-

дуального маршрута 

обучения, выбор инди-

видуально-

ориентированных ме-

тодов и приемов рабо-

ты с учащимися с ТНР 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, класс-

ный руководи-

тель, учитель-

логопед, соц. пе-

дагог 

3

3. 

Консультации родителей 

(законных представите-

лей)  по вопросам выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка 

Оказание психолого-

педагогической помо-

щи семье, по вопросам 

выбора стратегии вос-

питания и приемов 

коррекционного обу-

чения. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, класс-

ный руководи-

тель, учитель-

предметник, учи-

тель-логопед, 

соц. педагог 

4

4. 

Педагогические конси-

лиумы по адаптации 

учащихся 1-х классов 

Выработка совместных 

обоснованных реко-

мендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися 

Конец 1 

четверти 

Администрация 

педагог-

психолог, класс-

ный руководи-

тель, учитель-

предметник, учи-

тель-логопед, 

соц. педагог 

5

5. 

Индивидуальные и груп-

повые консультации 

обучающихся 

Поддержка обучаю-

щихся, направленная 

на стабилизацию пси-

хо-эмоционального со-

стояния, определение 

В течение 

года  

Педагог-

психолог, класс-

ный руководи-

тель, учитель-

предметник, учи-
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путей выхода из труд-

ных жизненных ситуа-

ций 

тель-логопед, 

соц. педагог 

Информационно-просветительская работа 

Цель: осуществление разъяснительной деятельности по вопросам связанным с осо-

бенностями образовательной деятельности для учащихся ТНР, со всеми участниками об-

разовательного процесса. 

Цель просвещения родителей – создание социально-психологических условий для 

привлечения родителей (законных представителей) к сопровождению учащихся в процес-

се образовательной деятельности. Создание ситуации сотрудничества и формирование от-

ветственности родителей по отношению к проблемам обучения и развития ребенка. При 

этом последовательно реализуется принцип невмешательства в семейную жизнь. 

 

№ Виды рабо-

ты 

Цель работы Планируе-

мые резуль-

таты. 

сроки ответствен-

ные 

1

1. 

Семинары-

практикумы для 

педагогов 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Применение 

полученных 

знаний в 

работе с 

детьми 

в течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель, учи-

тель-

предметник  

2

2. 

Организация и 

проведение мето-

дических объеди-

нений классных 

руководителей, пе-

дагогических сове-

тов и семинаров 

для педагогов 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Применение 

полученных 

знаний в 

работе с 

детьми 

В течение 

года 

Админи-

страция, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель, учи-

тель-

предметник, 

учитель-

логопед,  

соц. педагог 

3

3. 

Проведение тема-

тических выступ-

лений для родите-

лей (законных 

представителей)  

Психолого-

педагогическое 

просвещение, рас-

смотреть индиви-

дуально-

типологические и 

возрастные  осо-

бенности различ-

ных категорий де-

тей 

Применение 

полученных 

знаний в 

работе с 

детьми 

В течение 

года 

Психолог, 

педагог 
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4

4. 

Разработка памя-

ток для родителей 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении. Разме-

щение тематиче-

ской информации 

на сайте гимназии 

Психолого-

педагогическое 

просвещение, реа-

лизация совместно 

с родителями (за-

конными предста-

вителями) про-

грамм индивиду-

ального развития 

ребѐнка. 

Применение 

полученных 

знаний в 

работе с 

детьми 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог, 

админи-

страция 

 

Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки  

обучающихся с ТНР 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ТНР, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики раз-

вития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта осо-

бенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных по-

требностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ТНР при целенаправленно созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ТНР, корректировка условий и форм обучения, мето-

дов и приѐмов работы. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специ-

ального сопровождения обучающегося с ТНР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны опе-

ративно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоле-

ния возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ТНР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с це-

лью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Организация психолого-социального сопровождения 

Для реализации программы коррекционного развития в образовательной организации 
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создана служба комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ТНР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учи-

телем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами гимназии, а 

также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. При необхо-

димости программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий 

в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, 

ТПМПК и др.). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организа-

ции, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Содержание работы специалистов сопровождения 

 

Специалист 

сопровождения 

Содержание работы 

Социальный педагог  защита прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов;  

 совместно с педагогом-психологом, участвует в изучении осо-

бенностей школьников с ТНР, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи;  

 выявлении признаков семейного неблагополучия;  

 своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обу-

чающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребен-

ка с ТНР 

  участие в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьни-

ков с ТНР 

Педагог-психолог  проведении психодиагностики 

 развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучаю-

щихся 

 совершенствовании навыков социализации и расширении соци-

ального взаимодействия со сверстниками (совместно с социаль-

ным педагогом) 

  разработке и осуществлении развивающих программ; 

  психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ТНР 

 проводит консультативную работу с педагогами, администра-

цией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием учащихся 

 осуществляет информационно-просветительскую работу с ро-

дителями и педагогами.  

Учитель-логопед  проведении логопедической диагностики 

 коррекция звукопроизношения 
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 развитие фонематических процессов, звуко-буквенного и слого-

вого анализа и синтеза 

 формирование лексико-грамматического строя 

 развитие коммуникативных навыков, монологической и диало-

гической форм речи 

Классный руководи-

тель 
 обеспечение участия всех детей с ТНР независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

 тесное взаимодействие с детьми и родителями 

 отслеживание эффективности работы с детьми с ТНР 

 создание для школьников комфортной и безопасной образова-

тельной среды 

Учитель предметник  Реализует содержание программы АООП НОО, соглассо ре-

комендациям ТПМПК 

ППк  выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ТНР и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обу-

чению и воспитанию 

 составление, индивидуальной программы обучения  

 выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обу-

чения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и сле-

дят за динамикой развития и успеваемости школьников, свое-

временно вносят коррективы в программу обучения и в рабо-

чие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необ-

ходимых для школьника (школьников) дополнительных ди-

дактических материалов и учебных пособий. 

 

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ТНР предусматривает создание специальных условий: организа-

ционных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных  

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ТНР, включающих: 

 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учѐт инди-

видуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных, компьютерных, 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплек-

са специальных задач обучения, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности обучающихся с ТНР; введение в содер-

жание обучения специальных разделов, направленных на решение 
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задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специаль-

ных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обуча-

ющегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых кор-

рекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдениесанитар-

но-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени вы-

раженности нарушений их развития, вместе с нормально развива-

ющимися детьми в проведении воспитательных, культур-

но-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих слож-

ные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программ-

но-методическое 

обеспечение 

 используются коррекционно-развивающиепрограммы, диагно-

стический и коррекционно-развивающийинструментарий, необ-

ходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учите-

ля-логопеда.  

 Ипользование АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

Кадровое обеспе-

чение 
 коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализирован-

ное образование, и педагогами, прошедшими обязательную кур-

совую или другие виды профессиональной подготовки 

 наличие в штатном расписании ставки: учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога и 

др.) и медицинских работников, с целью обеспечения освоения 

детьми с  ТНР адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития  

 уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать ква-

лификационным характеристикам по соответствующей должно-

сти.  

 обеспечение на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учрежде-

ния должны иметь чѐткое представление об особенностях психи-

ческого и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организа-

ции образовательного и реабилитационного процессов. 
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Материально-

техническое обес-

печение 

 создание надлежащей материально-технической базы, позволяю-

щей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие матери-

ально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образователь-

ного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении  

Информационное 

обеспечение 
 создание информационной образовательной среды и на этой ос-

нове развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

 создание системы широкого доступа детей с ТНР, родителей (за-

конных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

формации, к информационно-методическим фондам, предпола-

гающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти-

медийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное парт-

нерство, предполагающее профессиональное взаимодействие организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных фор-

мах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) дея-

тельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими школь-

никами осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные курсы со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентиро-

ванным коррекционным программам.   

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласо-

ванные действия (план обследования детей с ТНР, особые образовательные потребности 

этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидак-

тические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуж-

дения проводятся на ППк образовательной организации. 

Взаимодействие специалистов организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обу-

чающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уров-

ня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 
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 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбереже-

нияобучающихся с ТНР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным АООП НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием АООП НОО (конкретных предметных областей;) с учетом индивидуальных возмож-

ностей разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; индивидуаль-

ные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слу-

хом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем ре-

чевого развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, 

дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС 

обучающихся с ОВЗ). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной рабо-

ты являются: 

 сформированность общефункциональных механизмов речи;  

 сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

 совершенствование лексического, морфологического (включая слово-

образовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой спо-

собности; овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; сформированность интереса к 

языковым явлениям;  

 совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языко-

вой правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспе-

чивает овладение практикой речевого общения;  

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспе-

чивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определен-

ным правилам;  

 сформированность коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и язы-

кового уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  
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 владение письменной формой коммуникации (техническими и смыс-

ловыми компонентами чтения и письма);  

 совершенствование текстовой деятельности как результата речемыс-

лительной деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют 

между собой и образуют единое целое. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся с ТНР через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающего с ТНР (вариант 5.1).  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающего с ТНР (вариант 5.1). 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом пра-

вил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к позна-

вательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договари-

ваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического само-

управления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обу-

чающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представ-

ляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обуче-

ния гимназия учитывает: 

- особенности гимназии (условия функционирования, тип школы, особенности кон-

тингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, пробле-

мы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных за-

нятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды гимназии, национальные и 

культурные особенности региона. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 5 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са-

мореализации обучающего с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей воз-

никновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающихся в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимо-

действия со сверстниками и педагогами. 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развиваю-

щихся сверстников. 

Модель организации внеурочной деятельности оптимизационная. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной дея-

тельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной дея-

тельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддер-

живаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школь-

ников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучаю-

щихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ни-

ши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность опи-

рается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учи-

теля и обучающегося происходит становление личности ребенка 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеуроч-

ной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеоб-

разовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечиваю-

щий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обя-

зательным учебным дисциплинам. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были 

не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образова-

тельного учреждения.  

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классного 

руководителя, рабочими программами курсов, кружков, студий, секций по конкретным 

направлениям. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; ху-

дожественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая доброволь-

ческая деятельность); техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 

 

Направления Формы 

Спортивно-оздоровительное спортивные секции, спортивные соревнова-
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ния (веселые старты, спартакиады); экскур-

сии; подвижные игры; проектная и иссле-

довательская деятельность; беседы по 

охране здоровья и пр. 

Общеинтеллектуальное конференции, поисковые и научные иссле-

дования, олимпиады, викторины, предмет-

ные недели, конкурсы, КВН, оргдеятель-

ностные игры, познавательные беседы. 

Библиотечные уроки. Проектная, исследо-

вательская деятельность. 

Общекультурное кружки; экскурсии (в музеи, театры, парки, 

и др.); выставки детского творчества (раз-

ного уровня); тематические классные часы 

по эстетике внешнего вида, культуре пове-

дения и речи; библиотечные уроки; участие 

в концертах, праздниках, спектаклях, кон-

курсы и пр. 

 Социальное кружки; проектная и исследовательская де-

ятельность; акции, соревнования, конкурсы, 

выставки, игры, экскурсии, концертные ме-

роприятия, оформление и уборка кабинета 

и пр. 

Духовно-нравственное кружки; тематические классные часы о ду-

ховности, культуре поведения и речи; кон-

курсы; выставки детского творчества (раз-

ного уровня); проектная и исследователь-

ская деятельность; экскурсии; праздники; 

конкурсы; встречи с интересными людьми; 

библиотечные уроки; концертные меропри-

ятия, оформление газет, листовок и пр. 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни-

ками, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские со-

брания и индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей 

учащихся 1-4 классов. Используются различные варианты объединения учащихся (по 

классам, группы из параллели, разновозрастные группы). 

В 1- 4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год. Форма 

промежуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация - определение уровня 

достижения результатов. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со сво-

им учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного 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 близ-

кой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретен-

ных социальных знаний, начинает их ценить. 
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Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую не-

знакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов изучения курсов, курсов внеурочной дея-

тельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации де-

тей. У обучающихся могут быть сформированы следующие компетентности: коммуника-

тивная, эстетическая, социальная, гражданская и социальная. 

Оценка достижения результатов внеурочной деятельности  предусматривает: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

-     включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной дея-

тельности учащихся (кадровые, информационно-методические, финансовые и материаль-

но- технические ресурсы). 

2. Оценка эффективности внеурочной деятельности, которая осуществляется на сле-

дующих уровнях: 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающе-

гося на основании экспертной оценки личного портфолио–накопительной системы оцени-

вания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- представление коллективного результата  группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, в 

форме итогового группового проекта, творческой презентации, творческого отчѐта, вы-

ставки достижений обучающихся и пр).; 

3. Качество проведения занятий внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 337 часов. Ве-

личина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение заня-

тий в каждом классе, но не более 10 часов. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными). В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на внеурочную деятель-

ность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 

учебных лет не менее 1680 часов. 

Недельный объем академического времени на реализацию плана внеурочной дея-

тельности подвижен. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования де-

тей, организаций культуры и спорта). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются воз-

можности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, со-

здаваемых на базе гимназии. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередова-

нием различных видов деятельности. 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 
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Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального общего образования для обуча-

ющихся с ЗПР; 

-на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть ав-

торские или на основе переработки примерных образовательных программ. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный за-

каз, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью макси-

мального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуа-

лизации. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

 - комплексные образовательные программы, которые предполагают последова-

тельный переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего 

уровня в различных видах внеурочной деятельности: 

- тематические образовательные программы, которые направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом 

возможности различных видов внеурочной деятельности; 

- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов опре-

деленного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь 

возрастную категорию; 

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (иг-

ровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

- индивидуальные образовательные программы для обучающихся. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

  Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных пред-

метов, учебных курсов, учебных модулей. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, мо-

жет быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублѐнное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учи-

тывающих этнокультурные интересы. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для 

реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, со-

держание определяется, исходя из психофизических особенностей и особых образова-

тельных потребностей обучающегося с ТНР (вариант 5.1) на основе рекомендаций 

ТПМПК. 

Учебный план гимназии предусматривает 4-летний срок освоения образователь-

ных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

       Гимназия работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели для учащихся 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33  учебные недели; 2 – 4-е клас-

сы - 34 учебные недели; 

 Максимальная недельная учебная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2 – 4 классах – 23 

часа. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 

Текущий контроль успеваемости  и промежуточная аттестация осуществляется со-

гласно действующему Положению о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Гимназия №11». 

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах: четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 

четверть, 4 четверть), годовая аттестация. Критерии и нормы оценки по предметам учеб-

ного плана утверждены  Положением о нормах оценивания по учебным предметам в 

МБОУ «Гимназия №11». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся (ч. 1 ст. 58 федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Для реализации содержания учебных предметов учебного плана обучающиеся 1-4 

классов обеспечены учебниками в соответствии Приказом Минпросвещения России от 
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21.09.2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельно-

го срока использования исключенных учебников» (зарегистрирован в Минюсте России 1 

ноября 2022 г. №70799) 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные об-

ласти, учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области Учебные предметы (учеб-

ные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики: 

учебный модуль: «Основы право-

славной культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудей-

ской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддий-

ской культуры»; 

учебный модуль: «Основы ислам-

ской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религи-

озных культур народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской 

этики» 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской  Федерации осуществляется 

при наличии возможностей и по заявлению родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся. Гимназия не располагает такими возможностями. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы ис-

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

«Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществля-

ются по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

1. Третий час предмета «Физическая культура» в 4 классе реализуется гимна-

зией за счѐт посещения обучающимися спортивных (танцевальных) секций, школьных 

спортивных клубов. 
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Общее количество учебных занятий составляет 3039 часов, что соответствует тре-

бованиям ФГОС НОО 2021 г. (количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 часов и более 3190 часов). 

Количество часов внеурочной деятельности (включая коррекционно-развивающую 

область составляет 1350 часов, что соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 
Примерный учебный план 

начального общего образования (1-4 классы) 

 для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  

 5-ти дневная учебная неделя 

 

Предметные области 

Учебные пред-

меты  

 

 

Учебные модули 

(по выбору обучающихся) 

Количество часов 

 (в неделю/год) 

Всего 

часов  

1 

 

2  3  4  

1) Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык  5/ 

165 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

20/675 

Литературное 

чтение 

 4/ 

132 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

16/540 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

 – 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и инфор-

матика 

Математика   4/ 

132 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

«Основы православной куль-

туры», 

 «Основы религиозных куль-

тур народов России», 

 «Основы светской этики», 

«Основы иудейской культу-

ры», 

«Основы буддийской культу-

ры», 

«Основы исламской культу-

ры». 

– – – 1/34 1/34 

Искусство Изобразитель-

ное искусство  

 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология   1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 

 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого, обязательная часть  20/ 

660 

22/ 

748 

22/ 

748 

23/ 

782 

87/2938 
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Предметные области 

Учебные пред-

меты  

 

 

Учебные модули 

(по выбору обучающихся) 

Количество часов 

 (в неделю/год) 

Всего 

часов  

1 

 

2  3  4  

2) Часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений 

 1/33 1/34 1/34 0/0 3/101 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

90/3039 

Внеурочная деятельность (включая кор-

рекционно-развивающую область)  

 10/

330  

10/ 

340  

10/

340  

10/ 

340  

40/1350  

Коррекционно-развивающая область, из 

них:  

 5/ 

165  

5/ 

170  

5/ 

170  

5/ 

170  

20/675  

Коррекционно-развивающие занятия: ло-

гопедические  

 3/ 

99  

3/ 

102  

3/ 

102  

3/ 

102  

12/405  

Коррекционно-развивающие занятия: пси-

хокоррекционные  

 2/ 

66  

2/ 

68  

2/ 

68  

2/ 

68  

8/270  

Другие направления внеурочной деятель-

ности  

 5/ 

165  

5/ 

170  

5/ 

170  

5/ 

170  

20/675  

 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

превышает продолжительности выполнения 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 

класса. Осуществляется координация и контроль объѐма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Учебный план начального общего образования обучаю-

щихся с ТНР (вариант 5.1) на текущий учебный год. 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее каникулы): 

-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года, четвертей; 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки проведения промежуточной аттестации. 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к органи-

зации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Начало учебного года: учебный год начинается 1 сентября. Если этот день прихо-

дится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

 Окончание учебного года: учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день при-

ходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий ра-

бочий день. 

Продолжительность учебного года: 

1-е классы - 33 недели 



413  

2 - 4-е классы - 34 недели 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти.  

      В 1 классе аттестация не проводится, во 2-4 классах промежуточная аттестация осу-

ществляется каждую четверть и год. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Учебные 

четверти 

Начало 

четверти 

Оконча

ние 

четверт

и 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки промежу-

точной аттеста-

ции для 

2-4-х классов 

I четверть 1-й    ка-

лендарный 

рабочий 

день 
сентября 

конец 
октября 

8 За 2 дня до окон-
чания четверти 

II четверть начало 
ноября 

конец 
декабря 

8 За 2 дня до окон-
чания четверти 

III четверть вторая 
декада 
января 

начало 
третьей 
декады 
марта 

1 классы 
- 9 

2 - 4 классы - 
10 

За 2 дня до окон-
чания четверти 

IV четверть начало 
апреля 

2 мая 8 За 2 дня до окон-
чания четверти 

Годовая 
аттестация 

   За 2 дня до оконча-
ния учебного года 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительно

сть в днях 

Осенние  конец октября начало ноября 9 

Зимние конец декабря вторая декада 

января 

9 

Дополнительные для 
1 классов 

середина 
февраля 

третья декада 
февраля 

9 

Весенние начало третьей 
декады марта 

начало апреля 9 

Летние конец мая 31.08 не менее 56 дней                                                                                                                                                                            

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября - День народного единства; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы. 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

5-дневная рабочая неделя для 1-4 х классов. 

Регламентирование образовательной деятельности на день 

Учебные занятия организуются в две смены: 

1 смена: 1-е классы, 4-е классы 

2 смена: 2 – 3 классы. 

Продолжительность урока: 40 мин 
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Занятия начинаются в 8 часов утра и заканчиваются в 18.10 (не позднее 19 часов). 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обу-

чение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый (1 раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры); в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый ( 1 раз 

в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); в середине учебного дня органи-

зуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Расписание звонков для 1 классов 

Сентябрь – октябрь, 1 смена 

 

Начало Режимное мероприя-

тие 

Окончание 

8.00 1 -й урок 8.35 

8.35 Динамическая пауза 

(организация питания) 

9.40 

9.40 2-й урок 10.15 

10.15 3-я перемена  10.35 

10.35 3-й урок 11.10 

 

Расписание звонков для 1 классов 

ноябрь – декабрь 1 смена 

(4 раза в неделю по 4 урока, 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры) 

 

Начало Режимное мероприя-

тие 

Окончание 

8.00 1 -й урок 8.35 

8.35 1 -я перемена  8.50 

8.50 2-й урок 9.25 

9.25 2-я перемена (организа-

ция питания) 

9.40 

9.40 3-й урок 10.15 

10.15 3-я перемена  10.35 

10.35 4-й урок 11.10 

11.10 4-я перемена  11.30 

11.30 5-й урок      12.05 
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Расписание звонков 1 классы (январь-май), 

 2-4 классы 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

 1-я смена (1, 4 классы)  

8.00 1-й урок 8.40 

8.40 1-я перемена  8.50 

8.50 2-й урок 9.30 

9.30 2-я перемена  

(организация питания) 

9.40 

9.40 3-й урок 10.20 

10.20 3-я перемена  10.35 

10.35 4-й урок      11.15 

    11.15 4-я перемена     11.30 

   11.30 5-й урок    12.10 

 2-я смена 

(2, 3 классы) 

 

14.00 1-й урок 14.40 

14.40 1 -я перемена  14.50 

14.50 2-й урок 15.30 

15.30 2-я перемена (ор-

ганизация пита-

ния) 

15.40 

15.40 3-й урок 16.20 

16.20 3-я перемена (ор-

ганизация пита-

ния) 

16.35 

16.35 4-й урок 17.15 
17.15 4-я перемена 17.30 
17.30 5-й урок 18.10 

Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посе-

щать образовательное учреждение, предоставляется возможность индивидуального обу-

чения на дому. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение по-

следней недели учебной четверти. 

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №11». 

Критерии и нормы оценки по предметам учебного плана утверждены  Положением о 

нормах оценки знаний, умений и навыков обучающихся   по учебным   предметам МБОУ 

«Гимназия №11». 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигие-

ническими нормативами. 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

Внеурочные курсы, обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии 

и т. п. проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй. Продолжитель-
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ность занятий внеурочной деятельностью составляет не более 40 минут, для первокласс-

ников в 1-2 четверти не более 35 минут. 

Перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не 

менее 20 минут. 

Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта. 

Время проведения внеурочной деятельности 

1 смена с 11.30 

2 смена с 13.00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Календарный учебный график на текущий учебный год. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприя 

тий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся гимназией или в 

которых гимназия принимает участие в учебном году. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образователь-

ной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенно-

стей обучающихся. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение Всероссийских акций РДДМ 

в формате «Дней единых действий»  

День знаний 1-4 1 сентября Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День учителя 1-4 5 октября Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День Народного единства 1-4 4 ноября  Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День Матери 1-4 29 ноября Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День Международный день 

инвалидов 

1-4 3 декабря Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День Героев Отечества  1-4 9 декабря Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День Конституции России 1-4 12 декабря Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День науки 1-4 8 декабря Советник директора 

по воспитанию, класс-



417  

ный руководитель 

День снятия блокады 

Ленинграда 

1-4 29 января Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День книгодарения 1-4 14 февраля Руководитель ВО 

«Светлячок» 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества» 

1-4 15 февраля Руководитель ВО 

«Светлячок» 

День защитников Отечества 1-4 23 февраля Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

Международный женский 

день 

1-4 8 марта Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День счастья 1-4 20 марта Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День смеха 1-4 1 апреля Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

Всемирный день здоровья 1-4 7 апреля Руководитель ВО 

«Добродей» 

День космонавтики 1-4 12 апреля Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День защиты исторических 

памятников 

1-4 18 апреля Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День земли 1-4 22 апреля Руководитель ВО 

«Добродей» 

День труда 1-4 1 мая Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День Победы 1-4 9 мая Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День музеев 1-4 18 мая Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День детских организаций 1-4 19 мая Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День защиты детей 1-4 1 июня Руководитель ВО 

«Добродей» 

День защиты окружающей 

среды 

1-4 5 мая Руководитель  ВО 

«Добродей» 

День России 1-4 12 июня Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 
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День памяти и скорби 1-4 22 июня Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День семьи, любви и 

верности 

1-4 8 июля Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День тигра 1-4 29 июля Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

День государственного 

флага 

1-4 22 августа Классный руководи-

тель 

Социальные акции и проекты 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 9 мая Заместитель директо-

ра по ВР 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 Май (первая 

неделя) 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Проект «Классные встречи» 2-4 в течение года Советник директора 

по воспитанию 

 Основные школьные ключевые дела 

Вынос Государственного фла-

га Российской Федерации. Ис-

полнение Государственного 

гимна Российской Федерации 

1-4 еженедельно Советник директора 

по воспитанию 

Линейка «День знаний» 1-4 1 сентября Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Посвящение в пешеходы 1 вторая неделя сен-

тября 

классные руководите-

ли 

День учителя 1-4 5 октября Советник директора 

по воспитанию, класс-

ный руководитель 

Новогодние мероприятия 1-4 декабрь Классные руководите-

ли 

Военно-спортивная игра «Ру-

беж» 

1-4 февраль Классные руководите-

ли 

Благотворительная ярмарка 1-4 март Руководитель ВО 

«Лидер» 

Всей семьей в школу 1-4 апрель Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

1-4 май (первая неде-

ля) 

Советник директора 

по воспитанию, класс-

ные руководители 

Линейка «Итоги года» 1-4 май (последняя не-

деля) 

Старший вожатый 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю, сроки 

 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 
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Спортивная секция «Чем-

пион» 

4 в течение года 

 1 раз в неделю 

Учитель физической 

культуры 

Кружок «Подвижные игры» 1 в течение года 

1 раз в неделю 

Классные руководите-

ли 

Социальное направление 

Проектная лаборатория 2-4 в течение года 

 1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Орлята России 1-4 в течение года 

1 раз в неделю 

Классные руководите-

ли 

Волонтерский отряд «Свет-

лячок» 

2 в течение года 

1 раз в неделю 

Классные руководите-

ли 

Духовно-нравственное направление 

    

Разговоры о важном 1-4 в течение года 

1 раз в неделю 

Классные руководите-

ли 

Клуб любителей русского 

языка «Истоки» 

3 в течение года 

1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Кружок «Чтение с увлечени-

ем» 

2 в течение года 

1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Практикум «Читательская 

грамотность» 

4 в течение года 

1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Общеинтеллектуальное направление 

Клуб «Разговор о правиль-

ном питании» 

1-2 в течение года 

1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Кружок «Математика с 

увлечением» 

2 в течение года 

1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Практикум «Функциональ-

ная грамотность» 

1-4 в течение года 

1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Коррекционно-развивающие 

занятия  «Математические 

ступеньки» 

3 в течение года 

1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Кружок «Занимательный 

русский язык» 

4 в течение года 

1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Кружок «Занимательная ма-

тематика» 

2 в течение года 

1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Общекультурное направление 

ИЗО-студия «Краски раду-

ги» 

1-2 в течение года 

1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Творческая мастерская 

«Волшебный лоскуток» 

3 в течение года 

1 раз в неделю 

Учитель-предметник 

Хоровая студия 2-3 в течение года 

2 раза в неделю 

Учитель-предметник 

Театральная студия «Акаде-

мия таланта» 

2-4 в течение года 

2 раза в неделю 

Руководитель теат-

ральной студии 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Распределение обязанностей 1-4 до 10 сентября Классные руководи-
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между всеми учениками 

классных коллективов. 

тели 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные беседы, 

встречи с родителями-

представителями разных про-

фессий  

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение спортивных сорев-

нований: «Веселые старты», 

Дни здоровья, эстафеты, спор-

тивные конкурсы; 

 мероприятия по профилакти-

ке ПБ, ПДД, ТБ, потребления 

несовершеннолетними нарко-

тических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, таба-

кокурения; 

 обеспечение психологической 

безопасности для благополуч-

ного и безопасного детства, 

формирование жизнестойко-

сти несовершеннолетних; 

 психологические тренинги: 

первый раз в первый класс 

 использование информацион-

ных ресурсов сети Интернет, 

организация виртуальных экс-

курсий, бесед, лекций, диспу-

тов и круглых столов.  

1-4 в течение года Классные руководи-

тели 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Орлѐнок – Лидер» 1-4 октябрь 1 раз в 

неделю 

Классный руководи-

тель, советник по вос-

питанию (дети-

наставники) 

«Орлѐнок – Эрудит» 1-4 ноябрь 1 раз в не-

делю 

Классный руководи-

тель, советник по вос-

питанию (дети-

наставники) 
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«Орлѐнок – Мастер» 1-4 декабрь 1 раз в 

неделю 

Классный руководи-

тель, советник по вос-

питанию (дети-

наставники) 
Игра по итогам 3х треков: 

«Орлѐнок – Лидер» 

«Орлѐнок – Эрудит» 

«Орлѐнок – Мастер» 

 

1-4 январь Классный руководи-

тель, советник по вос-

питанию (дети-

наставники) 

«Орлѐнок – Доброволец» 1-4 январь 1 раз в 
неделю 

Классный руководи-

тель, советник по вос-

питанию (дети-

наставники) 

«Орлѐнок – Спортсмен» 1-4 февраль 1 раз в 
неделю 

Классный руководи-

тель, советник по вос-

питанию (дети-

наставники) 
«Орлѐнок – Эколог» 1-4 март 1 раз в неде-

лю 

Классный руководи-

тель, советник по вос-

питанию (дети-

наставники) 

«Орлѐнок – Хранитель исто-

рической памяти» 

1-4 апрель1 раз в не-

делю 

Классный руководи-

тель, советник по вос-

питанию (дети-

наставники) 

Подведение итогов участия 

в Программе в текущем 

учебном году 

1-4 май 1 раз в неде-

лю 

Классный руководи-

тель, советник по вос-

питанию (дети-

наставники) 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет Гимназии 1-4 В течение года Администрация школы 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 В течение года Администрация школы 

Родительская Академия 

 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР,  педагог-

психолог 

Классные родительские 

собрания 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классное руководство  

(согласно планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Урок знаний 1-4  1 сентября Классные руководители 

1. Классные часы в рамках 

реализации программы «Без-

1-4 сентябрь (вторая 

неделя) 
Классные руководители 
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опасность дорожного движе-

ния»  

2. Закон № 99- ЗС  «Об огра-

ничении пребывания несо-

вершеннолетних в обще-

ственных местах на террито-

рии  Алтайского края» 

 

 

Ознакомить под роспись 

обучающихся и родителей  с 

документами.   

1. Права и обязанности 

обучающихся. 

2. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся. 

3. Инструкция по 

обеспечению комплексной 

безопасности 

и антитеррористической 

защищенности МБОУ 

«Гимназия №11» 

4. ИНСТРУКЦИЯ 

об организации пропускного 

режима в МБОУ «Гимназия 

№11» и др 

1-4 сентябрь (вторая 

неделя), в течение 

учебного года 
 

Классные руководители 

 

 

Урочная деятельность 

(согласно рабочим программам учителей-предметников) 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного 

на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

1-4 В течение года Учителя- 

предметники 

 

Волонтерское движение 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Подарок детскому 

дому» 

1-4 декабрь  Руководитель ВО 

«Светлячок» 

Акция «Покорми птиц» 1-4 Январь-февраль Руководитель ВО 

«Светлячок» 

Изготовление открыток- 1-4 Март, февраль Руководитель ВО 
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поздравлений педагогам на 8 

Марта, 23 февраля 

«Светлячок» 

Акция «Подари хорошее 

настроение» (поход в Дом 

престарелых) 

2 апрель  Руководитель ВО 

«Светлячок» 

 

Приложение 3. Календарный график воспитательной работы начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на текущий учебный год. 

 

3.4. Система специальных условий реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начально-

го общего образования является создание комфортной развивающей  образовательной  

среды  по  отношению  к  обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

- его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

гимназии для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет-

ных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу  готовности  к успешному  взаимо-

действию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с исполь-

зованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обла-

дающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего образо-

вания, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих со-

ревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании и 

развитии в гимназии социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуаль-

ных учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части про-

граммы начального общего образования, формируемой участниками образовательных  
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отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой гимназии 

и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней соци-

альной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Феде-

рации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проек-

тов и программ; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик  и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом нацио-

нальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления гимназией с использованием ИКТ, а также современ-

ных механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников.  

Гимназия укомплектована квалифицированными кадрами. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «Гимна-

зия №11» служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требовани-

ями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)». 

Кадровое обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации ра-
ботников гимназии 

Директор   Осуществляет руководство обра-

зовательным учреждением в соот-

ветствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учре-

ждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-

воспитательную) и администра-

тивно-хозяйственную (производ-

ственную) работу образовательно-

го учреждения 

Высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное  и управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее про-

фессиональное образование и 

дополнительное  профессио-

нальное образование в области 

государственного и муници-

пального управления или ме-



425  

неджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель ди-

ректора 

Координирует работу педагогов, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов орга-

низации образовательной деятель-

ности. Осуществляет контроль за 

качеством образовательной дея-

тельности. Принимает меры по 

оснащению мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов совре-

менным оборудованием, нагляд-

ными пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению 

библиотек и методических каби-

нетов учебно-методической, ху-

дожественной и периодической 

литературой. 

Высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки Менеджер в сфере 

образования», «Менеджмент в 

образовательной организации», 

«Менеджмент в образовании» и 

стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет. 

Учитель  Осуществляет обучение и воспи-

тание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических осо-

бенностей и специфики препода-

ваемого предмета. Планирует и 

осуществляет учебную деятель-

ность в соответствии с образова-

тельной программой образова-

тельного учреждения, разрабаты-

вает рабочую программу по пред-

мету, курсу и обеспечивает ее вы-

полнение, организуя и поддержи-

вая разнообразные виды деятель-

ности обучающихся. 

Высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или в 

области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, сомати-

ческого и социального благополу-

чия обучающихся. 

Высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Осуществляет работу, направлен-

ную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучаю-

щихся. 

Высшее профессиональное об-

разование в области дефекто-

логии без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Социальный педа-

гог 

Осуществляет комплекс меропри-

ятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, органи-

зациях и по месту жительства обу-

чающихся. 

Высшее профессиональное об-

разование или 

среднее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Образование и пе-

дагогика», «Социальная педа-
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гогика» без предъявления тре-

бований к стажу работы.  

Заведующий биб-

лиотекой 

Обеспечивает доступ обучающих-

ся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- нрав-

ственном воспитании, профориен-

тации  и социализации, содейству-

ет формированию информацион-

ной компетентности обучающих-

ся. 

Высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности   «Библиотечно-

информационная деятель-

ность» без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

Бухгалтер 

Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное (экономиче-

ское) образование и стаж рабо-

ты в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации пе-

дагогических работников 

В гимназии созданы условия для повышения профессионального уровня педагогов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации 

–профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

‒освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 

‒овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Повышение профессионального уровня педагогов в гимназии осуществляется  че-

рез: 

Работу кафедры начального образования 

Работа кафедры предполагает следующие направления деятельности: 
- Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за предыдущий учебный год и планирование на 

следующий учебный год. 

- Анализ  посещения открытых  уроков. Изучение направлений деятельности педаго-

гов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

- Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогиче-

ской деятельности. 

Пополнение Портфолио учителя. 

- Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической по-

мощи. 

 - Подготовка к аттестации. 

- Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 
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- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической дея-

тельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учеб-

ных действий в рамках ФГОС. 

Формирование Портфолио учителя 

Структура и содержание Портфолио учителя МБОУ «Гимназия №11» 

Общие сведения об учителе: 

- Ф.И.О., год рождения учителя; 
- Образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по 
диплому); 

- Общий трудовой и педагогический стаж. Педагогический стаж работы в данном 
образовательном учреждении; 

- Повышение квалификации (название структур, в которых прослушаны курсы; год, 
месяц, проблематика курсов); 

- Копии документов, подтверждающих прохождение курсов; копии документов, 
подтверждающих наличие ученых и других званий и степеней; 

- Информация о наиболее значимых школьных поощрениях; 

- Другие документы по усмотрению учителя. 
Результаты педагогической деятельности: 

- Материалы с результатами освоения обучающимися образовательных программ и 
сформированности у них ключевых компетентностей по преподаваемому пред- мету; 
- Сравнительный анализ деятельности педагога на основании контрольных срезов 
знаний, участие школьников в школьных, городских олимпиадах, конкурсах; 

- Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- Данные о поступлении учеников в вузы по предметной направленности. 
Научно-методическая деятельность: 

- Материалы, в которых обосновывается выбор учителем образовательной про- 
граммы и комплекта учебно-методической литературы; 

- Материалы, в которых обосновывается выбор учителем в своей практике тех или 
иных средств педагогической диагностики для оценки образовательных результатов; 

- Описание используемых образовательных технологий с обоснованием их выбора; 
- Описание способов использования информационно-коммуникативных  технологий 
в образовательном процессе; 

- Участие в работе кафедры гимназии, городских методических объединений, экс-
пертных советах; 

- Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах; 

- Работа по методической теме самообразования. 
Обобщение опыта: 

- Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, предмет-
ных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п.; 

- Проведение научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работ; 

- Разработка авторских программ, элективных курсов; 

- Разработка методических материалов, сценарии открытых уроков, внеклассных ме-
роприятий; 

- Творческие отчеты, рефераты, статьи, доклады; 

- Публикации учителя. 
Внеурочная деятельность по предмету: 

- Творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские работы, проекты, выпол-
ненные учащимися по предмету; 

- Победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и 
др.; 

- Сценарии внеклассных мероприятий, фотографии проведенных мероприятий; 
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- Программы кружков и факультативов; 

- Другие документы, характеризующие внеурочную деятельность по предмету. 
Работа в качестве классного руководителя: 

- Анализ успеваемости и качества знаний учащихся класса; 

- Анализ уровня развития детского коллектива; 
- Информация об участии учащихся класса в школьных мероприятиях, социальных 
проектах, творческих объединениях и т.д.; 

- Информация о правонарушениях; 

- Сведения о работе с детьми. 
Учебно-материальная база (при заведовании педагогом учебным кабинетом): 

- Паспорт учебного кабинета. 

Участие в профессиональных конкурсах 

Одной из форм повышения профессионализма педагогов являются ежегодные 

грантовые школьные конкурсы: «Зажги свою звезду» - конкурс молодых специалистов, 

«Фейерверк педагогических талантов» - аналог конкурса «Учитель года». 

Педагоги имеют возможность обобщать и распространять свой педагогический 

опыт, участвуя в конкурсах: 

- региональный конкурс-фестиваль «ИКТО»; 

- городской конкурс «Лучший учитель Бийска»; 

- окружной педагогический конкурс «Мониторинг качества образования»; 

- Всероссийский фестиваль «Открытый урок»; 

- городской конкурс молодых учителей «Дебют»; 

- всероссийский конкурс педагогов «Образование: взгляд в будущее»; 

- конкурс лучших учителей в рамках ПНПО и др. 

Проведение педагогических советов 

На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы: 

- Создание условий для развития и поддержания высокой мотивации обучающихся в 

учебной деятельности; 

- Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС; 

- Совершенствование методического пространства в школе – условие реализации 

профессионального мастерства педагога; 

- Проектирование образовательного процесса на уроке и во внеурочной деятельно-

сти, направленного на достижение образовательных результатов в условиях насыщенной 

ИОС; 

- Развитие профессиональной компетентности классных руководителей как фактор 

повышения качества воспитания в условиях введения ФГОС; 

- Духовно-нравственное развитие как условие гармоничного развития учащихся; 

- Совершенствование работы гимназии по созданию условий для самоопределения и 

самореализации личности. 

Публикацию материалов 

Педагоги обобщают опыт на сайте гимназии, сайте «Инфоурок», собственных сай-

тах. 
Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно «Закону об образовании в 

РФ» прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники  обязаны  проходить аттестацию 

не  реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соот-

ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 
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подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом – подтвердить соот-

ветствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. 

В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории - первая и 

высшая. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно со-

ставляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттеста-

ции педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся кон-

сультации, мероприятия по плану ВУК. Аттестация способствует росту профессионально-

го мастерства педагогических работников и положительно сказывается на результатах их 

труда. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образо-

вательной программы 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего об-

разования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и ос-

новного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям гимназии 

с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенно-

сти адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работ-

ников гимназии и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специали-

стами участников образовательных отношений: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоро-

вья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношении; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенно-

стей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- сопровождение  проектирования  обучающимися  планов  продолжения образова-

ния и будущего профессионального самоопределения; 

- обеспечение   осознанного   и   ответственного   выбора   дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-  формирование психологической культуры поведения в иформаци-

онной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 
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- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального об-

щего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; педаго-

гических, учебно-вспомогательных и иных работников гимназии, обеспечивающих реали-

зацию программы начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-

дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень гтиназии); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекци-

онная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических про-

грамм сопровождения участников образовательных отношений, развития психологиче-

ской службы гимназии. 

В гимназии сложилась система работы, направленная на создание благоприятных 

психолого-педагогических условий, осуществляемая педагогами и психологической 

службой. 

Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

1.Психопрофилактическая и просветительская работа;  

2.Психодиагностическая работа; 

3.Психокоррекционная и развивающая работа;  

4.Консультационная работа;  

5.Организационно-методическая работа 

6.Вспомогательные задачи. 

В рамках психопрофилактического направления проводится работа с родителя-

ми, учителями и учащимися в разных формах: 

1. теоретические проблемные семинары, 

2. педконсилиумы, 

3. родительские собрания и лектории по темам: 

1. Первоклассники. Первый шаг в школьную жизнь (Параллель 1-х классов) 

2. Влияние оценки взрослого на учебную деятельность ребенка и его психоэмоцио-

нальное состояние. (Параллель 2-х классов) 

3. Нужна ли самостоятельность младшему школьнику. (Параллель 1-х классов) 

4. Третьеклассники. Особенности развития мыслительной деятельности. (Параллель 

3-х классов) 

5. Особенности развития познавательной сферы у младших школьников. (Параллель 

1-2-х классов) 

6. Психофизиологические особенности младшего подростка. (Параллель 4-х классов) 

4. индивидуальное консультирование родителей и преподавателей для оказания не-

обходимой психологической помощи ребенку. 

В рамках психопрофилактической работы с детьми, в целях предупреждения 

отклонений в развитии и воспитании учащихся проводится следующая работа: 

1. Психолого-педагогическая поддержка на этапе адаптации при поступлении детей в 

школу. 

2. Психолого-педагогическая поддержка на этапе адаптации учащихся к новым усло-

виям в 1-х классах. 

3. Разработка программ индивидуальной и групповой работы с учащимися, направ-

ленных на стабилизацию психоэмоционального состояния учащихся (на снижение уровня 

тревожности, агрессии). 

4. Посещение уроков в 1-х классах, с целью наблюдения за психоэмоциональным со-

стоянием детей в классе. 
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5. Организация и проведение психолого-педагогического консилиума с целью психо-

логического анализа поведения и развития учащихся. 

6. Проведение тренинговых занятий, направленных на формирование социальных 

навыков. 

7. Проведение классных часов совместно с классным руководителем по определенной 

тематике (по запросу педагога). 

8. Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». Разработка сов-

местно с учителями единых требований по работе с этими детьми. 

Психодиагностическая работа направлена на выявление отклонений в психиче-

ском и личностном развитии школьника; на определение способностей учащегося, фор-

мирование его личности: 

1. Диагностика эмоциональных связей между членами коллектива (методики: 

социометрия, референтометрия). 

2. Диагностика определения уровня личностной тревожности по методикам: 

Прихажан А.М., Кондаш, Айзенк, Дукаревич, Филлипс, Дембо-Рубинштейн, Амен Дорки, 

Захаров. 

3. Диагностика определения уровня агрессии (методики: Басса и Дарке, Айзенк, 

Розенцвейг) 

4. Анкета определения факторов риска ухудшения здоровья школьников, осозна-

ние и применение нравственных норм, ценностей. 

5. Методика определения учебной мотивации (анкеты: Лусканова Н.Г., Гинзбург 

М.Р.). 

6. Диагностика творческих способностей (методика Туник Е.Е.) 

7. Индивидуальная диагностическая работа: 

• Диагностика уровня развития психических процессов (методики: Лурия, Бурдон, 

Ильин, Замбоцевячене, Шульте, Бернштейн, Коган, Рее, Битянова, пиктограмма, объем 

внимания). 

• Диагностика творческих способностей ребенка (методики: слова, круги, словес-

ные ассоциации). 

• Диагностика внутрисемейных отношений (методики:  Р.Жиль, рисунок «Моя се-

мья», Эйдемиллер). 

• Диагностика уровня готовности к школьному обучению (по запросу). 

Качественный анализ результатов диагностического обследования, позволяет 

определить направления работы с детьми в зависимости от возраста и выявленных про-

блем. 

Данная работа дает улучшение всей системы изучения и развития школьников, их 

интересов, способностей, обеспечивает индивидуальный подход к учащимся, создает пси-

хологический климат, благоприятный для сохранения физического и психического здоро-

вья детей. 

Учебный процесс оказывает свое влияние на физическое и психическое состояние 

каждого ученика. Учебные нагрузки, психологический климат в коллективе- все это мо-

жет привести к переутомлению, нервно-психическому напряжению, эмоциональной не-

стабильности, снижению мотивации. Что в свою очередь может привести к ухудшению 

здоровья учащихся в целом. 

В целях формирования ответственного отношения к своему здоровью проводится 

следующая работа с детьми: 

5. проведение классных часов, 

6. групповых занятий, 

7. консультаций с детьми. 

Все эти мероприятия способствуют сплочению детского коллектива, развитию необ-

ходимых социальных навыков, умение взаимодействовать с окружающими, развитию 

навыков саморегуляции, снятия эмоционального напряжения. 
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Особое влияние на здоровье детей оказывают родители и педагоги. Только роди-

тели и преподаватели, способные заботиться о своем здоровье, могут научить здоровому 

образу жизни детей. 

С преподавателями и родителями проводятся семинары, консилиумы, индивидуаль-

ные и групповые консультации. 

Проводятся семинары-практикумы с преподавателями  

Семинары проводятся в 2 направлениях: 

1. Изучение и познание личностных особенностей  ребенка. 

2. Изучение и познание личностных особенностей педагога. Этот семинар способ-

ствует не только сохранению психического здоровья самого преподавателя, но и развитию 

умения разбираться в людях, адекватно оценивать их состояние, умение эмоционально 

откликаться на психическое состояние другого человека, его поведение. 

Коррекционная и развивающая работа направлена на развитие эмоционально-

волевой сферы и познавательных процессов. Данная работа осуществляется через органи-

зацию внеурочной деятельности младших школьников. 

 

3.5.3. Финансовые условия  
Финансовые условия реализации программы начального общего образования обес-

печивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражда-

нами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

- возможность  реализации  всех требований  и условий, предусмотренных ФГОС, 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего обра-

зования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образо-

вания осуществляется в соответствии с нормативами финансирования государственных 

(муниципальных) услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (му-

ниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществ-

ляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, до-

полнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального обра-

зования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципаль-

ным) учреждением. 

 МБОУ «Гимназия №11» функционирует в статусе бюджетного учреждения. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном зада-

нии образовательной организации. Муниципальное задание устанавливает показатели, ха-

рактеризующие качество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок 

ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществ-

ляется на основе нормативного подушевого финансирования. Применение принципа нор-

мативного подушевого финансирования на уровне образовательной организации заключа-

ется в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги 
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в образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

При расчѐте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-

урочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год, необходимый для реализации образовательной программы начального общего обра-

зования, включает: 

- оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом районных коэф-

фициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо-

дов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, определѐнного в соот-

ветствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образова-

тельной организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 

Трудового кодекса Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Алтайского края, города Бийска, Положением о формиро-

вании системы оплат труда работников МБОУ «Гимназия № 11». В соответствии с уста-

новленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных органи-

заций: 

- фонд оплаты труда гимназии состоит из базовой части и стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-

ту руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих обра-

зовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

- значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-

дагогического работника в соответствии с региональными муниципальными  норматив-

ными актами, локальными актами гимназии: 

- Положение по формированию системы оплаты труда, 

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается Экс-

пертный совет по распределению стимулирующих выплат работникам гимназии. 

Гимназия вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 



434  

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.5.4. Материально - технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

 Гимназия располагает на праве собственности материально-техническим обеспече-

нием образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

 Материально-технические условия реализации программы начального общего об-

разования обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися результатов освоения программы началь-

ного общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2. соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питье-

вого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

-  социально-бытовых условий для педагогических работников, в  том числе 

оборудованных  рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педаго-

гических работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустрой-

ства территории. 

 Площадь территории, на которой расположено здание гимназии и пришкольный 

участок составляет 18613,4 м
2
. Имеется необходимый набор зон для обеспечения образо-

вательной и хозяйственной деятельности: 

- хозяйственная зона - 100 м
2
; 

- спортивная зона – 2600 м
2
; 

- зона отдыха – 8264 м
2
. 

 

Наличие социально-бытовых условий, пунк-
тов 

Количество Размер 

Классная комната 10  

Кабинет 101 1 53 м
2
 

Кабинет 102 1 53 м
2
 

Кабинет 203 1 55 м
2
 

Кабинет 204 1 53 м
2
 

Кабинет 303 1 51 м
2
 

Кабинет 304 1 51 м
2
 

Кабинет 305 1 54 м
2
 

Кабинет 306 1 54 м
2
 

Кабинет 307 1 63 м
2
 

Кабинет 308 1 63 м
2
 

Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа: 

медицинский 

кабинет про-

цедурный 

кабинет 

 
 

1 

 
1 

 

34 м
2
 

Общественное питание: 
столовая (на 250 посадочных мест) 

1 250 м
2
 

Объекты физической культуры и спорта: 

спортивный зал 
 

2 
- этаж-272 

м
2
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- этаж- 285 
м

2
 

футбольное поле 1 20Х40 м 
волейбольная площадка 2 9Х18 м 

 

баскетбольная площадка 
 

2 
Резиновое по-

крытие 

 20Х30 м, ас-

фальт 10Х20 м 

беговые дорожки 6 1,2Х60 м 
лыжная база 1 215 комплектов 
кабинет логопеда 1 33,6 м

2
 

кабинет психолога 1 55 м
2
 

Помещения социально-бытовой ориентиров-
ки: 
гардероб 

 
 
1 

 

актовый зал 
на 190 посадочных мест 

1 235 м
2
 

хореографический зал 1 75 м
2
 

БИЦ  93м
2
 

Читальный зал совмещенный с абонементом 1 75м
2
 

Книгохранилище для учебного фонда 1 18м
2
 

стеллажей 28  

Компьютерный класс 2 по 55 м
2
 

Число компьютеров (всего в 

гимназии)  

из них в локальной сети 

подключены к сети Интернет 

102 
 

102 

102 

 

Школьный музей 1 33,6 м
2
 

 

С целью обеспечения безопасности в гимназии: 

1 имеются тревожные кнопки: 2 стационарные и одна мобильная, установлен 

пост охраны; 

2 здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой видеона-

блюдения; 

3 гимназия оснащена пожарной автоматикой, обеспечивающей передачу сигнала по 

радио телекоммуникационной системе на центральный пункт связи «01»; 

4 в соответствии с нормативами помещение гимназии укомплектовано средствами 

пожаротушения. 

Гимназия самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных 

в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

 

3.5.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

 

Гимназия  предоставляет  учебники из федерального перечня учебников, допущен-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящи-

ми в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
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ния, необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю,  входящему  как  в  обяза-

тельную  часть  указанной  программы, так и в часть программы, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам (далее — ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию программы начального общего образования. 

 

Основной  фонд  библиотеки 24008 экз. 

Учебный фонд библиотеки 17631 экз. 

Художественная и справочная  литература 6377 экз. 

Документы на нетрадиционных носителях 499 экз. 

 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-

ний и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождени-

ем, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахожде-

ния, наглядного представления и анализа данных;  

• использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических инстру-

ментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

-         организации отдыха и питания. 

 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Количество 

1. Датчик температуры Vernier Go!Motion 2 шт. 
2. Датчик света 2 шт. 
3. Датчик частоты сердечных сокращений 2 шт. 
4. Датчик содержания кислорода 2 шт 
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5. Датчик расстоянияVernierGo!Motion 2 шт. 
6. Адаптер VernierGo!Motion 2 шт. 
7. Интерактивный USB микроскоп 1 шт. 
8. Интерактивный микроскоп 1 шт. 
9. Микроскоп цифровой DigitalBlue 2 шт 

10. Система тестирования и голосования 
Activ Expression 

1 шт. 

11. Наушники с микрофоном Defender HN-361 14 штук 
12. Беспроводная точка доступа 4 штуки 
13. Учебно-методический комплекс 2 шт 
14. Наушники с микрофоном Ritmix RH-517M 16 штук 
15. Мобильный класс 2 шт. 

16. Программный дидактический комплекс "Nibelung 
с системой дистанционной работы 

1 шт. 

17. Конструктор "Перворобот NXT" с ПО и датчика-
ми 

1 шт. 

18. Видеокамера SonyHDR-CX250E 1 шт. 
19. Документ-камера Mimio View 1 шт. 
20. Принтер HP LaserJet Pro 400 M401dn 2 шт. 
21. Принтер LaserJet Pro 200 color MFP 1 шт. 
22. Степлер Rapid 12/16 1 шт. 
23. Брошюровщик Burlos 2000 1 шт. 
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Информационные ресурсы 

4 9 8 4 4 4 1 2 3 
Ресурсы 

сети 

Интернет 

Ресурсы 

локальной 

сети 

1. Все 

образователь- 

ные сайты. 

2. Электронн

ый журнал 
3. Сайт гимназии 

· Нормат

ивные 

документ

ы 

· Доступ 

к сети 

Интернет 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

Гимназия использует разработанный перечень оборудования для общеобразова-

тельных учреждений, реализующих программу начального общего образования (Приказ 

Администрации Алтайского края, Управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи от 26.04. 2012 г. № 1670 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

оборудованием для реализации ФГОС начального общего образования»). 
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*оборудование, которое может быть в цифровом виде; 

** оборудование, которое желательно иметь. 

Д – не менее 1 экземпляра; 

К – на каждого ученика; 

Ф – 1 экземпляр на двух учеников; 

П – 1 экземпляр на 5-6 человек. 
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№ Наименования объектов и средств Необходимое ко-

личество 

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв) Д 

2. Касса букв и сочетаний (по возможности) Ф 

3. Таблицы к основным разделам по русскому языку, математике, иностранному языку, окружающему миру* Д 

4. Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начально- 

го образования по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру* 
Д 

5. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с тематикой и видами работы, указанными 

в стандарте начального образования по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру* 
Д 

6. Портреты поэтов и писателей* Д 

7. Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, компози-

торов и др.)* 
Д 

8. Аудиозаписи и видеофильмы в соответствии с программой начального общего образования по русскому язы-

ку, литературному чтению, окружающему миру, иностранному языку* 
Д 

9. Алфавит изучаемого иностранного языка и транскрипционные знаки (настенные таблицы)* Д 

10. Касса букв и буквосочетаний Ф 

11. Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка* Д 

12. Географические и исторические настенные карты* Д 

13. Набор ЭОР для начальной школы Д 

14. Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10, от 0 до 20 Д+Ф 

15. Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с возможностью крепления на доске Д 

16. Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); карточки с целыми десят-

ками и пустые 
Д 

17. Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата* Д 

18. Демонстрационная таблица умножения* Д 

19. Термометры для измерения температуры воздуха, воды К 

20. Термометр медицинский Д 

21. Лупа К 

22. Компас К 

23. Часы с синхронизированными стрелками Д 

24. Микроскоп Д 
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25. Глобус Земли физический М 1:50 Д 

26. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения : 

для измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука (ка- 

мертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, 

красители пищевые и т.д.), и т.п. 

Д/К/Ф/П 

27. Цифровая лаборатория** Д/П 

28. Цифровая фотокамера** Д/П 

29. Цифровой микроскоп** Д/П 

30. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта Д 

31. Коллекции полезных ископаемых Д/П 

32. Коллекции плодов и семян растений Д/П 

33. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) Д/П 

34. Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10, от 0 до 20, от 0 до 100 К 

35. Комплект для изучения состава числа К 

36. Фортепиано (пианино, рояль)** Д 

37. Баян /аккордеон; скрипка; гитара** Д 

38. Клавишный синтезатор** Д 

39. Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик, бубен, барабан, тре- 

угольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.; 
П 

40. Народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; Ф 

41. Дирижерские палочки Д 

42. Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке* Д 

43. Видеофильмы* Д 

44. Портреты русских и зарубежных композиторов* Д 

45. Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные инструменты* Д+П 

46. Музыкальный календарь* К 

47. Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой работе* Д 

48. Портреты русских и зарубежных художников* Д 

49. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента* Д 

50. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта* Д 

51. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека* Д 



441  

52. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству * Д 

53. Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте К 

54. Мультимедийные обучающие художественные программы** Д 

55. Игровые художественные компьютерные программы** Д 

56. Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям* Д 

57. Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии) в соответствии с программой обучения* 
Д 

58. Мольберты** К 

59. Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и ще- 

тинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ. 

К 

60. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения** К 

61. Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов**. 

Действующие модели механизмов** 
Ф/П 

62. Объемные модели геометрических фигур и объектов. П 

63. Таблицы и плакаты по основным темам программы* Д 

64. Развивающие игры  

65. Физическая культура  

66. Бревно напольное (3 м) П 

67. Козел гимнастический П 

68. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

69. Стенка гимнастическая П 

70. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) П 

71. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) П 

72. Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи волей- 

больные; мячи футбольные 
К 

73. Палка гимнастическая К 

74. Скакалка детская П 

75. Мат гимнастический П 

76. Акробатическая дорожка К 

77. Коврики: гимнастические, массажные П 
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78. Кегли К 

79. Обруч пластиковый детский К 

80. Планка для прыжков в высоту Д 

81. Стойка для прыжков в высоту Д 

82. Флажки: разметочные с опорой; стартовые Д 

83. Лента финишная Д 

84. Дорожка разметочная резиновая для прыжков Д 

85. Рулетка измерительная К 

86. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям П 

87. Лыжи детские (с креплениями и палками) Д 

88. Щит баскетбольный тренировочный П 

89. Сетка для переноса и хранения мячей П 

90. Жилетки игровые с номерами К 

91. Волейбольная стойка универсальная Д 

92. Сетка волейбольная Д 

93. Аптечка П 

94. Стол для игры в настольный теннис П 

95. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис П 

96. Настольный футбол П 

97. Шахматы (с доской) П 

98. Шашки (с доской) П 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  Объекты и средства материально- технического обеспечения предметных курсов начального уровня образования МБОУ 

«Гимназия №11» . 

  



443  

Программное учебно-методическое обеспечение 

 

Класс  Предмет  Учебник  

 Математика  

1абвгд  Математика: 1 класс: учебник в 2-х частях  Моро М.И. Волкова С.И. Степанова С.В. Про-

свещение 2022 

2аг  Петерсон Л.Г. Учусь учиться. Математика. 2 класс в 3-х частях. БИНОМ, Лаборатория зна-

ний, 2019. 

3аб  Петерсон Л.Г. Учусь учиться. Математика. 3 класс в 3-х частях. БИНОМ, Лаборатория зна-

ний, 2020. 

4аб  Петерсон Л.Г. Учусь учиться. Математика. 4 класс в 3-х частях. БИНОМ, Лаборатория зна-

ний, 2021. 

2 бвд  Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.Математика. Учебник. 2класс. В 2 частях Про-

свещение, 2019 г. 

3 вгд  Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.Математика. Учебник. 3 класс. В 2 частях Про-

свещение, 2020г. 

4д  Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.Математика. Учебник.  4 класс. В 2 частях Про-

свещение, 2019 г. 

4 вг   Математика. Учебник 3 класс. В 2-х частях Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б 

.Просвещение , 2019 г. 

2е  Математика. Учебник 2 класс. В 2-х частях Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б 

.Просвещение , 2019 г. 

 Русский язык  

1абвгд  Русский язык. Азбука: 1 класс: в 2-х частях Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А. Виноградская 

Л.А. Бойкина М.В. Просвещение, 2022 Русский язык  1 класс  Канакина В.П Горецкий  В.Г. 

Просвещение, 2022 

2аг  Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х частях Репкин В.В., Некрасова, Т.В., Восторгова 

Е.В.,ВИТА- ПРЕСС,2016г. 

3аб  Русскийязык.Учебник.3класс.В 2-х частях Репкин В.В., Некрасова Т.В., Восторгова 

Е.В.,ВИТА- ПРЕСС,2016г. 

4аб  Русский язык.Учебник.4класс. В 2-х частях Репкин В.В., Некрасова Т.В., Восторгова 

Е.В.,ВИТА- ПРЕСС,2018г. 
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2бвд  Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 частях. Просвещение, 

2019 г. 

3вгд  Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.Учебник.3 класс. В 2 частях Просвещение, 

2020 г. 

4д  Канакина В. П. Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник.4 класс. В 2 частях. Просвещение, 

2021 г. 

2е  Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Просвеще-

ние, 2019 г. 

4вг  Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Просвеще-

ние, 2018 г. 

 Литературное чтение  

1абвгд  Литературное чтение: 1 класс : учебник в 2х частях  Климанова В.Ф. Горецкий В.Г Голова-

нова М.В и другие  Просвещение 2022 

2аг  Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. Матвеева Е.И. ВИТА-ПРЕСС, 2016 г. 

 

3аб  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. Матвеева Е.И. ВИТА-ПРЕСС, 2016 г. 

4аб  Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. Матвеева Е.И. ВИТА-ПРЕСС,2018 г. 

 

2бвд  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.и др. Литературное чтение. Учебник. 2 

класс.,  Просвещение, 2019 г. 

3вгд  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.Литературное чтение. Учебник.3 класс. В 

2 частях Просвещение, 2021 г. 

4д  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 2частях Просвещение, 2021 г. 

2е  Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В. Г.  Просвещение, 2019 г. 

4вг  Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий  В. Г.    Просвещение,2019 г. 

 Окружающий мир  

1абвгд  Окружающий мир: 1 класс : учебник в 2х частях  

Плешаков А.А. Просвещение, 2022 

2аг  Учебник. 2 класс Чудинова  Е.В., Букварева Е. В.: ВИТА- ПРЕСС, 2016 г. 

3аб  Учебник. 3 класс Чудинова  Е.В., Букварева Е.В.: ВИТА- ПРЕСС, 2017 г. 
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4аб  Учебник. 4 класс Чудинова  Е.В., Букварева Е.В: ВИТА- ПРЕСС, 2018 г. 

2бвд  Плешаков А. А.Окружающий мир. Учебник. 2класс. В 2 частях Просвещение, 2019 г. 

3вгд  Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях. Просвещение,2021 г. 

 

4д  Плешаков А. А. Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях Просвеще-

ние,2021 г. 

 

2е  Учебник 2 класс в 2-х частях  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение, 2019 г. 

4вг  Учебник  4 класс в 2-х частях  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение, 2019 г. 

 Технология   

1 абвгд  Учебник Технология. Учебник. 1 класс. Лутцева Е. А., Зуева Т.П. Просвещение, 2022  

2 абвгде  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс Просвещение, 2015 г. 

3абвгд  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 3 класс Просвещение, 2014 г. 

4 абвгд  Лутцева Е. А.,Зуева Т. П. Технология. Учебник. 4 класс Просвещение,2014 г. 

4-е классы ОРКСЭ - Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 

класс: учебник в 2-х частях Васильева О.Ю. Кульберг А.С., Корытко О.В.,  и др Просвеще-

ние, 2022 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных культур наро-

дов России: 4 класс учебник Беглов А.Л., Саплина Е.В. Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А. Про-

свещение 2022 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светкой этики: 4 класс: учеб-

ник Шемщурина А.И., Шемшурин А.А. Просвещение 2022 

 Изобразительно ис-

кусство 

 

1абвгд  Неменская Л.А. по ред Неменского Б.М. Изобразительное искусство , 1 класс, учебник Про-

свещение, 2022 

2абвгде  Неменская Л.А. по ред Неменского Б.М. Изобразительное искусство , 2 класс, учебник Про-

свещение, 2022 

3абвгд  Неменская Л.А. по ред Неменского Б.М. Изобразительное искусство , 3 класс, учебник Про-

свещение, 2022 

4абвгд  Неменская Л.А. по ред Неменского Б.М. Изобразительное искусство , 4 класс, учебник Про-

свещение, 2022 

1абвгд Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура: 1 класс, учебник. Просвещение . 2021 
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2абвгде  Матвеев А.П. Физическая культура: 2 класс, учебник. Просвещение . 2019 

3абвгд  Матвеев А.П. Физическая культура: 3 класс, учебник. Просвещение . 2019 

4абвгд  Матвеев А.П. Физическая культура: 4 класс, учебник. Просвещение . 2019 

1абвгд Музыка  Критская Е.Д, Сергеев Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 1 класс, учебник просвещение , 2022 

2абвгде  Критская Е.Д, Сергеев Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 2 класс, учебник просвещение , 2022 

3абвгд  Критская Е.Д, Сергеев Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 3 класс, учебник просвещение , 2022 

4абвгд  Критская Е.Д, Сергеев Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 4 класс, учебник просвещение , 2022 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования гимназии 
 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов имеются в 
наличии 

необходимо 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю- 
щихся и педагогических работников 

+ + 

2. Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятель- 
ностью, моделированием и техническим творчеством 

+ _ 

3. Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабора- 
тории и мастерские 

+ _ 

4. помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хорео- 
графией и изобразительным искусством 

+ _ 

5. лингафонные кабинеты + + 

6. информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный 
читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

+ _ 

7. актовый и хореографический залы + _ 

8. спортивные комплексы, залы, бассейны, тиры, оснащѐнные игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарѐм 

- + 

9. стадионы, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным обо- 
рудованием и инвентарѐм 

+ _ 

10. автогородки - + 
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11. помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков 

+ _ 

12. помещения для медицинского персонала + - 

13. административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым обору-

дованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

- + 

14. гардеробы, санузлы, места личной гигиены + - 

15. участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон + - 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие  локальных нормативных 

правовых актов и их  использование все-

ми участниками образовательных отно-

шений 

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответ-

ствии с изменением действующего за-

конодательства; 

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности основ-

ной школы в соответствии с АООП; 

 правовое просвещение участников 

образовательных отношений 

2 Наличие учебного плана, плана вне-

урочной деятельности учитывающего 

разные формы  учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и  полидеятель-

ностное пространство, динамического 

расписания учебных занятий 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация плана ВШК. 

 реализация планов работы

 предметных МО, специалистов; 

3 Наличие педагогов, способных реализо-

вать АООП (по квалификации, по опы-

ту, наличие званий, победители профес-

сиональных конкурсов, участие в проек-

тах, грантах и т.п.) 

1. подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

2. повышение квалификации педаго-

гических работников; 

3. аттестация педагогических работников; 

4. мониторинг инновационной готов-

ности и профессиональной компетент-

ности педагогических работников; 

5. эффективное методическое сопро-

вождение деятельности педагогических 

работников. 

4 Обоснованное и  эффективное  исполь-

зование информационной среды (ло-

кальной  среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение педа-

гогами ИКТ-технологиями) в  образова-

тельном процессе 

 приобретение цифровых образова-

тельных ресурсов; 

 реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических работ-

ников по программам информатизации 

образовательного пространства; 

 качественная организация работы 

официального сайта. 
5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) дея-

тельности всех субъектов образователь-

ной деятельности при реализации АО-

ОП; участие  общественности (в том 

числе  

родительской) в управлении образова-

тельной деятельности 

 реализация плана ВСОКО 

 эффективная реализация поло-

жений системы оценки образователь-

ных достижений учащихся; 

 соответствие лицензионным тре-

бованиям и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность орга-

нов государственно- общественного 

управления в соответствии с норматив-

ными документами. 
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6 Обоснование использования ПМО для 

реализации задач АООП; наличие и оп-

тимальность других учебных и дидак-

тических материалов, включая цифро-

вые образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на инди-

видуальном уровне 

  приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

  аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

  эффективное методическое сопро-

вождение деятельности педагогических 

работников; 
7 Соответствие материально- техниче-

ских условий гигиеническим требова-

ниям; обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми помеще-

ниями и 

оборудованием 

 эффективное распределение средств 

субвенции; 

 привлечение внебюджетных средств, 

в том числе за счет реализации платных 

образовательных услуг. 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являет-

ся чѐткое взаимодействие всех участников образовательных отношений: администрации, 

педагогических работников, учащихся, родителей, социальных партнеров. 

 

3.5.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования 

 
Направление ме-

роприятий 
Мероприятия Сроки реали-

зации 

1. Нормативная база 1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

По мере необхо-

димости 

2. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии с ФПУ 

Приказ о ФПУ 

3. Разработка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательной организации с уче-

том требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

По мере необхо-

димости 

4. Разработка и (или) корректировка основной 

образовательной программы: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, курсов внеурочной деятельности; 

 годового календарного учебного графика; 

 плана внеурочной деятельности; 

 определение программно-методического 

обеспечения. 

Ежегодно 

2. Финансовое обес-

печение ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения  планиру-

емых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образова-

тельной организации, в том числе стимулирую-

По мере необхо-

димости 
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щих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами 

Ежегодно 

3. Организационное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по реа-

лизации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия школы и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

По мере необхо-

димости 

3. Мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Кадровое обеспе-

чение реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников школы 

Ежегодно 

5. Информационное 

обеспечение реали-

зации ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте школы информацион-

ных материалов реализации ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ 

Постоянно 

2. Информирование родительской общественно-

сти о реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Постоянно 

3. Обеспечение самообследования, в т.ч. о ходе 

и результатах реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ 

Ежегодно 

6. Материально- 

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Ежегодно 

 2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно, по 

мере 

поступления 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции АООП противопожарному режиму, нормам 

охраны труда работников образовательной ор-

ганизации 

Постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной cреды требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

Имеется 
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Интернете 
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Контроль состояния системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

требует построения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять науч-

но-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обуче-

ния, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соот-

ветствующих условий реализации образовательной программы. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляют директор, заместители директора, 

руководитель кафедры, учителя первой и высшей квалификационной категории. Оценка 

имеющихся условий производится научно-методическим советом. 

Директор закрепляет обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные лица проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги оценочной деятельности отражаются в управленческих справках, содержащих 

предложения по принятию решений, направленных на повышение качества условий реа-

лизации образовательной программы. На основе анализа принимают решения, направлен-

ные на улучшение условий реализации образовательной программы начального общего 

образования. 

Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по само-

обследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

 
№ Объект 

контроля 
Ответственн

ый 
Периодичн

ость 
1. Нормативная база 

1.1. Анализ правовых актов РФ, локальных актов ре-

гламентирующих реализацию ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ и внесение изменений в АООП 

НОО. 

Директор, заме-

стители директо-

ра по УВР, ВР 

Ежегодно 

2. Кадровое обеспечение  
2.1. Качество кадрового обеспечения реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 
Директор, заме-
стители 
директора по 
УВР, ВР 

Ежегодно 
(август) 

2.2. Исполнение плана – графика повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих работников 
гимназии 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Ежегодно 

2.3. Реализация плана научно – методической работы 
по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Директор, заме-
стители директо-
ра по УВР, ВР 

Ежегодно 
(май) 

3. Психолого – педагогические условия  
3.1. Качество реализации основных направлений дея-

тельности ППМС-службы 
Заместители ди-
ректора 
по УВР, ВР 

Ежегодно 
(май) 
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3.2. Качество реализации системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и роди-

телей (законных представителей) по использова-

нию часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений , вне-

урочной деятельности 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Ежегодно 

(апрель - 

май) 

4. Финансовые условия 
4.1. Выделение объема расходов, необходимых для ре-

ализации АООП НОО и достижения планируемых 

результатов 

Директор, глав-
ный 
бухгалтер, за-
местители ди-
ректора по 
УВР, ВР 

Ежегодно  

4.2. Наличие локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников шко-

лы, в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размера премирования 

Директор, заме-

стители директо-

ра по УВР, ВР 

Ежегодно 

(август) 

5. Информационно-методические условия 
5.1. Качество информационных материалов и обра-

зовательных ресурсов, обеспечивающих реали-

зацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Директор, заме-

стители директо-

ра по УВР, ВР 

Ежегодно  

5.2. Соответствие УМК по всем предметам учебного 
плана Федеральному перечню учебников 

Заместители 
директора 
по УВР 

Ежегодно 
 

6. Материально-технические условия 
6.1 Наличие необходимого материально – 

технического оснащения для реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Директор, заме-
ститель 
директора 

по УВР, 

АХР, зав. 

БИЦ 

1 раз в год 

(август) 
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