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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее Программа) МБОУ «СОШ №23», работающая по УМК «Школа 

России» разработана в соответствии с учётом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 27.12.2009 № 273 «Об Образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 13.07.2015). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 

№373 (в ред. 18.05.2015). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (с изменениями на 8 ноября 2022 года), 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года N 286. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации приказ от 16 

ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 г. N 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23». 

Целями реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 23 являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
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формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и других, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

Школы. 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов  

«МБОУ «СОШ № 23» 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения в начальной школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ООП НОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 
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4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа 

обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального общего образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их 

обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего 

образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее 

– Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

ООП НОО направлена на удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в том числе через учебные курсы, входящие в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, индивидуальные 

учебные планы для ускоренного освоения ООП НОО, индивидуальные 

учебные планы для обучающихся с ОВЗ; 

общества и государства – в том числе через рабочую программу 

воспитания, направленную на формирование способностей к продуктивной 
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творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, 

которые позволят обеспечить в будущем становление интеллектуальной 

элиты, сохранение и развитие традиций. 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является 

четыре года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года не может составлять менее 2954 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

Состав участников образовательных отношений МБОУ «СОШ № 23» 

Обучающиеся 

В силу того, что МБОУ «СОШ №23» является общеобразовательной 

школой, ее состав комплектуется по принципу территориальной 

принадлежности. То есть в школу принимаются все дети, проживающие на 

территории, закреплённой за школой, а также дети, проживающие на других 

территориях, при наличии свободных мест.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся  

Формирование состава данной категории участников образовательных 

отношений осуществляется по аналогичному принципу, что и в предыдущем 

случае.  

Педагогические работники 

Преподавание осуществляется педагогическими работниками, 

имеющими среднее или высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебной деятельности; 
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- духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел должен включать: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования 

должен определять общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также организационные механизмы и условия реализации программы 

начального общего образования и включать: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 
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организуются и проводятся Организацией или в которых Организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

         Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

ООП НОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность в 

соответствии с законодательством РФ. Внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Цели организации внеурочной деятельности: 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; 

создание условий для личностного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от уроков время; 

создание в школе воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся; 

развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизни в 

современном обществе. 

Задачи реализации внеурочной деятельности: 

обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм 

внеурочной деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного 

года перейти из одной группы, осваивающей определенную программу 

внеурочной деятельности, в другую; 

обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности 

обучающихся: экскурсии, кружки, спортивные секции, интеллектуальные и 

творческие фестивали и конкурсы, круглые столы, олимпиады, проектная 

деятельность, социально значимые практики, краеведческая работа (в том 

числе с использованием школьного музея) и др.; 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

В период каникул используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе МБОУ «СОШ №23», осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования, 

предусматриваются: 
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–учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные 

–внеурочная деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

- экскурсии;  

- факультативы; 

- кружки; 

- секции;  

- круглые столы; 

- конференции; 

- диспуты; 

- олимпиады; 

- соревнования; 

- проекты; 

- общественно-полезная практика; 

- интеллектуальные клубы; 

- библиотечные уроки;  

- конкурсы;   

- викторины;   

- познавательные игры и т.д.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей Школы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма 

недельных часов по внеурочной деятельности не должна превышать 5 часов в 

неделю на класс. При организации внеучебной деятельности обучающихся 

задействованы собственные педагоги (учителя начальных классов), а также 

социальные партнёры (педагоги учреждений дополнительного образования). 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во 

ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 



11 

 

 

 

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 первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3) Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4)  Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6) Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 



12 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 

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 освоения программы начального общего 

образования отражают: 

1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

2) Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

 общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

 совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

 самоконтроль: 
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устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей отражают 

конкретные учебные предметы (учебные модули) и ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литературное чтение», которые обеспечивают: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

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

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 
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диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии 

и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию 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 народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

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

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

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 
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составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

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

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про 

себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

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

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 
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иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в 

их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты 

и явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Лицея и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 
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знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

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

двухшаговые) с использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», 

«некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных 

и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 
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3)  первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том 

числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию 

природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования, и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том 

числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

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

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается учебный модуль: «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» обеспечивают: 

По учебному модулю «Основы православной 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 православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7)  построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения 

в семье, воспитание детей; 

9)   овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12)  умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

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; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5)  знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко 

описывать их содержание; 



21 

 

 

 

6)  формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7)  построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния иудейской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9)  овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни; 
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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 традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 
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3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

обеспечивают: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 
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3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской 

и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

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

сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение  использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение навыками плавания гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП 

НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в Школе и служит основой при разработке Школой соответствующего 

локального акта. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным  объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и 

тематическую оценку; портфолио; психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным 

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, условиях 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, использование форм работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является 

получение общего представления о воспитательной деятельности 

образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, 

включают две группы результатов: 
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- основы российской гражданской идентичности, ценностные 

установки и социально значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 

работник осуществляет 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, 

интегрируются с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умения работать с 

информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 
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Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата, выстраивать последовательность выбранных 

действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной 

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией Школы в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга 

устанавливаются решением педагогического совета и (или) приказом 

директора Школы. Инструментарий для оценки сформированности 
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универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке функциональной 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

Диагностика сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на 

материалах комплексных проверочных работ «Диагностика метапредметных 

и личностных результатов начального образования», итоговых комплексных 

работ (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева и педагогического наблюдения. 

Такая комплексная работа проводится с целью: 

- в 1–4-ых классах выявления уровня сформированности предметных 

результатов (в области русского языка, математики, литературного 

чтения и окружающего мира) и метапредметных результатов: 

универсальных учебных действий обучающихся (далее - УУД) 

познавательных, регулятивных и коммуникативных, и личностных 

результатов каждого ученика. 

- формирования накопительной оценки в 1-4 классах; 

- в 4-ых классах осуществления диагностики уровня овладения 

основными общеучебными умениями: сформированность навыка 

осознанного чтения, умение работать с текстом, понимать и 

выполнять инструкции, которые помогают успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

- проанализировать качество и эффективность работы учителей 1- 4-

ых классов, выявить тенденции в их изменении. 

Итоговая комплексная работа на основе не сплошного текста (с 

иллюстрациями), к которому даётся ряд заданий по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру, была в 4-х вариантах. При этом первый и 

второй варианты работы полностью равноценны и могут быть предложены 

всем учащимся. Хорошо подготовленным учащимся, которые устойчиво 

демонстрируют высокие результаты, предлагается четвёртый вариант, 

задания в котором несколько сложнее по сравнению с заданиями первого и 

второго вариантов. Детям, с трудностями в обучении, предлагается третий 

вариант. 

Комплексная работа состоит из двух частей: основной и 

дополнительной и проводится в два дня. Первый день — выполняется 

основная (базовая) часть, которая проверяет сформированность 

метапредметных результатов на базовом уровне, второй день — выполняется 

дополнительная часть, которая проверяет сформированность метапредметных 

результатов на повышенном уровне. 

Задания базовой части направлены на оценку сформированности 

способов учебных действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем 

обучении. Эти задания преимущественно охватывают русский язык, чтение, 

математику. В основную часть итоговых работ включено также задание по 

курсу окружающего мира. Выполнение заданий основной части обязательно 
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для всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как 

показатель успешности достижения учениками базового уровня требований. 

Дополнительную часть ученики 1-2 класса выполняют по желанию, в 3-

4 классе выполнение дополнительной части является обязательным для всех. 

Успешное выполнение этих заданий рассматривается как показатель 

достижения учениками повышенных уровней требований. Негативные 

результаты по заданиям дополнительной части оценке не подлежат. 

Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить, как 

уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность ребенка в решении разнообразных проблем. 

 

Критерии оценки комплексной работы 

 
 Ниже базового уровня 

(не зависит от 

количества баллов за 

дополнительную 

часть) 

Базовый уровень Достиг базового и 

повышенного 

уровней 

Уровень 

УУД 

недостаточный 

уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик 

способен применять 

знания для решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

учащийся 

демонстрирует 

способность 

выполнять 

задания 

повышенного 

уровня сложности 

1 

класс 

 Менее 4 баллов за     

 основную часть 

 

 

 

 

 

 

Для читающих на 1 сентября:  

набрать не менее 5 баллов за  

основную часть и 1-3 балла за  

дополнительную часть при темпе  

чтения не менее 40 слов в минуту. 

Для не читающих на 1 сентября:  

набрать не менее 4 баллов  

за основную часть при темпе 

чтения не менее 20 слов в минуту. 

6-7 баллов 

за основную часть и 4 балла и более 

за дополнительную 

2 

класс 

 Менее 4 баллов за    

 основную часть 

4-6 баллов за основную часть 

и 1-4 балла за дополнительную  

часть 

  7 баллов за  

  основную  

  и 5 баллов и  

  более за  

  дополнительную  

  часть 

3 

класс 

 Менее 10 баллов за               основную часть    

 независимо от  

 результатов  

 выполнения  

 дополнительной  

 части 

  10-16 баллов за основную часть  

   и 8 баллов за дополнительную  

   часть 

  17-22 балла 

  за основную часть            и 9-14 баллов 

  за дополнительную  

  часть 

4 

класс 

 Менее 8 баллов за 

 основную часть   

 независимо от  

   8-10 баллов за основную часть и 

   0-6 баллов за дополнительную  

   часть 

  11-15 баллов 

   за основную часть 

   и 7-12 баллов 
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 результатов  

 выполнения  

 дополнительной части 

   за дополнительную 

   часть 

 

Использование итоговых комплексных работ дает возможность 

проследить динамику формирования ряда предметных навыков, имеющих 

большое значение для всего процесса обучения. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 
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Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

требования к выставлению отметок в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля (при необходимости – 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией Школы с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале (первые две недели) 1 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках 

стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Для определения готовности к обучению в школе используется 

комплексный адаптационный ресурсный подход, ставящий конечной целью 

на основе проведенных обследований разработку рекомендаций для педагогов 

и родителей по оптимальной поддержке детей в начале обучения в школе. 

Обследование готовности первоклассника к обучению в школе 

проводится на основе пяти методик: «Рисунок человека», «Графический 

диктант», «Образец и правило», «Первая буква» (Научный руководитель – Г.С. 

Ковалева).  

Выделяется 6 уровней выполнения заданий, которым присвоены стандартные 

баллы: 

• высокий – 5 баллов;   

• средневысокий – 4 балла;  

• средний – 3 балла;  

• средне-низкий – 2 балла;  

• низкий – 1 балл;  

• особо низкий – 0 баллов. 

Перевод сырых баллов в стандартные 

 
Сырые баллы 

 

Стандартный 

балл 

Рисунок 

человека 

Графический 

диктант 

Образец и 

правило 

Первая 

буква 

24 – 26 – 11 – 12 – 5 

21 – 23 16 9 – 10 – 4 

18 – 21 12 – 15 7 – 8 5 3 

15 – 17 8 – 11 5 – 6 4 2 

12 – 14 4 – 7 3 – 4 2 – 3 1 

0 – 11 0 – 3 0 – 2 0 – 1 0 

 

Итоговый балл выполнения работы: 

от 13 до 17 баллов – высокий уровень 

от 7 до 12 баллов – средний уровень 
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от 0 до 6 баллов – низкий уровень 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию 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 групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Оценка результатов учебных достижений по физической культуре 

обучающихся специальных медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Минобрнауки России от 30.05.2012г № МД-

583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2–4-ых классов 

осуществляется: 

― в виде отметок по балльной шкале («5», «4», «3», «2») по учебным 

предметам обязательной части учебного плана (кроме ОРКСЭ - 

безотметочное оценивание); 

― безотметочно по курсам, преподаваемым за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

самостоятельно, и курсам внеурочной деятельности. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

полнота, глубина, осознанность, умение применять знания на практике, в 

знакомых и незнакомых ситуациях, число и характер ошибок, допущенных 

обучающимися. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

балльной системе.  

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 

второго класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому 

учебному предмету. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти 

(полугодия) и года проводится на основании результатов текущего контроля 

успеваемости. 

Во 2-4-ых классах промежуточная аттестация проводится по четвертям. 

Четвертная отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется как средняя арифметическая (округление по законам 

математики) по текущим оценкам за учебный период. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету.  

Методы и формы организации контроля  

 устный опрос;  

 письменный опрос, который заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ, тестов. 

Самостоятельная работа – небольшая по времени письменная проверка 

знаний, умений и навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме 

курса. Различают полную самостоятельную (15-20 минут) и динамическую 

самостоятельную (5-10 минут) работы. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе 

становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой (либо только 

положительной отметкой), если умение находится на стадии закрепления, 

автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний, умений школьников по достаточно 

крупной и до конца изученной теме программы. Проводится в течение всего 

года и преимущественно по тем предметам, для которых важное значение 

имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и 

графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие 

умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский 

язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается отметкой. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся 

тестовые задания. 

Они позволяют проверить сформированность предметных умений и 

навыков, давая точную количественную характеристику по каждому 

предмету. Кроме того, тестовые работы помогают также выявить уровень 

общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, осуществлять контроль за 

выполнением и т. д. Тестовые работы, позволяющие проверить 
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сформированность предметных умений и навыков, оцениваются отметкой. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные 

ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных 

важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

ученика. Задания основной части охватывают предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может 

добавляться и окружающий мир. Кроме того, предлагаемые работы дают 

возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших 

универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

В зависимости от уровня достижений по предмету обучающихся можно 

разделить на 5 групп (недостаточный, пониженный, базовый, повышенный, 

высокий).  

Недостаточный уровень – обучающиеся, которые не овладели 

большинством базовых знаний и умений; пониженный уровень 

достижений ̶обучающиеся, которые не достигли уровня базовой подготовки, 

овладели лишь отдельными базовыми знаниями и умениями.  

Базовый уровень подготовки – обучающиеся, которые достигли уровня 

базовой подготовки, но не продемонстрировали способность справляться с 

заданиями повышенного уровня, т.е. они испытывают трудности при 

ориентировке в новой непривычной ситуации. У них сформированы только 

базовые предметные умения и имеется опыт применения учебных действий в 

стандартных ситуациях. 

Повышенный уровень – обучающиеся, которые достигли уровня 

базовой подготовки и продемонстрировали способность применять 

полученные знания в измененной или новой ситуации.  

Высокий уровень достижений – наиболее подготовленные и способные 

обучающиеся, которые продемонстрировали прочную базовую подготовку и 

способность уверенно применять полученные знания в измененной или новой 

ситуации.  

Дифференцированная оценка выполнения итоговых работ, 

представленная выше, позволяет распределить обучающихся на группы, более 

однородные по уровню подготовки, и позволяет учителю, учитывая 

особенности группы, индивидуализировать подходы к организации обучения 

в основной школе.  

Перевод в балльную шкалу может осуществляться по соответствующей 

схеме. 
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Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в  

балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % базовый «3» 

меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 

 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также 

предусматривает и анализ допущенных обучающимися ошибок, что позволяет 

оценить динамику уровня сформированности предметных умений. Каждая 

ошибка анализируется как в количественном соотношении, так и в 

процентном отношении. Коррекционная работа планируется с уровня 30%. 

Проводится анализ причин и составляется программа индивидуальной 

траектории преодоления трудностей по предмету. Такой подход позволит 

также оценить динамику уровня сформированности предметных умений.  

Виды оценивания на уроке ОРКСЭ, на курсах части, формируемой 

участниками образовательных отношений: вербальное поощрение, похвала, 

одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам 

собственной деятельности.  

При оценивании достижений обучающихся используется качественная 

взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты 

подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться 

при формировании портфолио обучающихся. 

Критерии оценки и контроль результатов проектной деятельности 

обучающихся 

Можно оценивать:  

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над проектом; 

• степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения 

отведённой роли; 

• количество новой информации, использованной для выполнения 

проекта; 

• степень осмысления использованной информации; 

• уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

• оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

• осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

• уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности; 

• владение рефлексией; 

• творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации. 

В качестве критериев используются показатели: 

• полнота и разносторонность в раскрытии темы; 

• доказательность гипотез; 

• качество оформления (грамотность изложения, наличие иллюстраций, 
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графиков, актуальность и эстетичность, уровень носителя информации); 

• самостоятельность выполнения, суждений, элемент исследования и 

новизны результата; 

• уровень презентации (речь, наглядность, ответы на вопросы, 

уверенность 

• поведения). 

• степень активности каждого участника команды, степень 

сотрудничества. 

Критерии оценки проекта (2 класс) 

 
№ п\п Критерии оценки Баллы 

1. Критерии оценки оформления проекта (5 баллов): 

 Формат А4 

 Название 

 Автор 

 Наличие картинки (рисунка) 

 Аккуратность 

 

2. Критерии оценки содержания проекта (4 балла): 

 Соответствие теме проекта 

 Наличие оригинальных находок 

 Полнота 

 Логичное изложение материала 

 

3. Критерии оценки представления проекта (5 баллов): 

 Грамматическая правильности речи 

 Степень владения материалом 

 Эмоциональность в представлении 

 

  Итого: 

12-14 баллов – «5» 

9-11 баллов – «4» 

6-8 баллов – «3» 

Итоговая отметка: 

 

Критерии оценивания проектов 3-4 класс 

Критерий 1. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 
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Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая заинтересованность автор; 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 6. Качество проведения презентации 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий 7. Качество проектного продукта 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен 

в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерии выставления отметки 

баллы 0-14 15-18 19-21 

отметка «3» «4» «5» 
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Критерии оценки мультимедийных проектов (4 класс) 

 
№ п\п Критерии оценки Баллы 

1. Критерии оценки презентации (5 баллов): 

 Объем презентации (5 слайдов) 

 Наличие разнообразного наглядного материала (фото, рисунки, 

картинки, карты, таблицы, диаграммы) 

  Техническая грамотность выполнения презентации (формат, 

объем текста не более 40 слов, шрифт) 

  Уместность использования анимации (звуков, эффектов,        

музыки) 

  Эстетичный вид презентации (цвет, соразмерность  картинок, 

шрифтов) 

 

2. Критерии оценки содержания проекта (5 баллов): 

 Соответствие между темой и содержанием 

 Актуальность, новизна 

 Информативная насыщенность проекта 

 Наличие оригинальных находок, собственных суждений 

 Логичное изложение материала 

 

3. Критерии оценки защиты проекта (5 баллов): 

 Точное следование регламенту (2-3 мин.) 

 Языковая правильность речи (грамматическая, лексическая, 

фонетическая) 

  Степень владения материалом (свободное – без опоры, 

несвободное – с опорой) 

  Умение привлечь внимание аудитории (вступление,                           

концовка) 

 Самостоятельное управление слайдами презентации 

 

 Итого: 

13-15 баллов – «5» 

10-12 баллов – «4» 

7-9 баллов – «3» 

 

 

Одной из форм оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов является Папка достижений, которая ведётся согласно 

«Положению о папке достижений МБОУ «СОШ №23».  

Папка достижений позволяет решить ряд важных педагогических задач:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся;  

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  
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- представляет собой специально подобранные работы, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях.  

В папке достижений показываются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности в школе и дома, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной жизни школы, так и за её пределами.  

В папке достижений учеников начальной школы, которая используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы:  

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых обучающимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы школы.  

Обязательной составляющей папки достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть:  

- по русскому и литературному чтению, иностранному языку – диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по математике – математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

- по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по технологии – фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  
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- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в 

них степени достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и папки 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов 

с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и папки достижений в целом 

ведётся на критериальной основе.  

Критерии оценивания Портфолио 

Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем по 

следующим критериям: 

Раздел Подразделы Критерии 

Раздел 

«Мой мир» 

«Мой портрет» или «Автопортрет» -1 

балл 

1. «Мое имя» -1 балл 

2. «Моя семья» -1 балл 

3. «Мои друзья» -1 балл 

4. «Мои увлечения» – 1 балл 

5. Проект «Моя страна, мой город. 

6. Проект Моя школа. Мои любимые 

школьные предметы» и т.п. 

Ежегодное обновление (по 

первым 5 пунктам) – 1балл 

Правильность – 1балл 

Эстетичность – 1балл 

Разделы 6-7 – проектная 

деятельность. Количество 

баллов от 2 до 5 по 

критериальной шкале) За год 

ученик может набрать 

максимум 18 баллов 

Раздел 

«Мои учебные 

достижения» 

1.Русский язык 

2.Литературное чтение  

3.Математика 

4. Окружающий мир 

 

В этом разделе осуществляется 

качественная оценка по параметрам 

Динамика – 1балл (за каждый 

предмет). 

Объём – 

0 – 49% – 0 баллов 

50 – 64 % –1 балл 

65 – 74% – 2 балла 

75 – 89% – 3 балла 

90 –100% – 4 балла 
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полноты, разнообразия и 

убедительности    материалов, качества 

представленных работ 

Глубина: 

базовый уровень – 0 – 50% – 0 

баллов 

51 – 65 % – 1 балл 

66 – 100 % – 2 балла; 

повышенный уровень – 0 – 50% 

– 0 баллов 

51 – 65 % – 1 балл 

66 – 100 % –2 балла 

Метапредметные Динамика – 1 балл (за каждое 

из проверяемых умений) 

Раздел 

«Мои 

достижения вне 

учебы» 

1. Участие в интеллектуальных 

конкурсах. 

2. Сведения об участии в 

олимпиадах. 

3. Сведения об участии в творческих 

конкурсах и выставках. 

4. Сведения об участии в 

спортивных соревнованиях и 

конкурсах. 

5. Участие во внеурочной 

деятельности 

-1 уровень (класс, кружок, 

секция): 

участник – 1 балл, победитель – 

2 балла 

-2 уровень (школа): участник – 

3 балла, победитель – 4 балла 

-3 уровень (муниципальный): 

участник – 5 баллов, 

победитель – 6 баллов 

-4 уровень (региональный): 

участник – 7 баллов, 

победитель – 8 баллов 

-5 уровень (Всероссийский): 

участник – 9 баллов, 

победитель – 10 баллов 

Лист оценки Портфолио 

 
Раздел 

 

Подраздел  Критерий 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Мой мир Оценивается раздел 

целиком 

 Красочность     

 Правильность     

 Эстетичность     

 Ежегодное обновление     

Моя учёба Русский язык  Динамика     

 Объем     

 Глубина     

 Представленные 

работы 

    

Математика  Динамика     

 Объем     

 Глубина     

 Представленные 

работы 

    

Литературное чтение  Динамика     

 Объем     

 Глубина     

 Представленные 

работы 

    

 Окружающий   Динамика     
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мир   Объем     

 Глубина     

 Представленные 

работы 

    

Метапредметные  Динамика     

Мои 

достижения вне 

учебы 

Олимпиады  -1 уровень (класс, 

кружок, секция): 

участник – 1 балл, 

победитель – 2 балла 

-2 уровень (школа): 

участник – 3 балла, 

победитель – 4 балла 

-3 уровень 

(муниципальный): 

участник – 5 баллов, 

победитель – 6 баллов 

-4 уровень 

(региональный): 

участник – 7 баллов, 

победитель – 8 баллов 

-5 уровень 

(Всероссийский): 

участник – 9 баллов, 

победитель – 10 баллов 

    

Интеллектуальные 

конкурсы 

     

Творческие 

конкурсы и выставки 

     

Спортивные 

соревнования 

     

Школьные (классные) 

мероприятия 

     

Мои 

достижения вне 

учёбы 

 Записываются результаты (дата, уровень 

мероприятия, награда, результат) 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

папки достижений, делаются выводы о сформированности у обучающегося 

универсальных и предметных способов действий, основ умения учиться, об 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Ведение папки достижений носит системный характер. В 

образовательной деятельности начальной школы он используется как способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства результатов образовательной и внеурочной 

деятельности ученика. 

 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по 

следующим критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности; 

2. повышение мотивация к публичным выступлениям; 

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. динамика вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность. 
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Оценочная деятельность учащихся заключается в определении 

учеником границ знания/незнания своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной 

деятельности 

 

Формы и инструментарий фиксации результатов 

во внеурочной деятельности 

 
Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания результатов 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

уровневая таблица мониторинга результатов; 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

Интеллектуальные 

марафоны 

- анкета вовлечённости обучающихся 

в исследовательскую и проектную деятельность. 

- научные конференции; 

- листы рефлексии 

- дипломы призёров конференций; 

«Учение с увлечением!» - анкета участия родителей (законных представителей) в 

проведении занятий курсов внеурочной деятельности (стартовая                                                                

и итоговая); 

- общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности. 

- трудовая деятельность; 

- карта рефлексии 

- мониторинговая карта 

- методика «Какой у нас коллектив», составленную А.Н. 

Лутошкиным 

- методика социометрии 

Спортивно – 

оздоровительное 

- лист индивидуального развития; 

- рефлексивная карта 

- карта развития метапредметных результатов курса внеурочной 

деятельности. 

Одним из возможных инструментов учёта занятости школьников во 

внеурочной деятельности может стать карта вовлечённости обучающегося на 

начало и на конец учебного года. 
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Год 

месяц 

Ф.И. 

ученика 

Направления внеурочной деятельности Учреждения доп. 

образования 

Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость 

Проектно

-

исследов

ательская 

деятельн

ость 

Художес

твенно-

эстетичес

кая 

творческ

ая 

деятельн

ость 

Интеллект

уальные 

марафоны 

«Учение с 

увлечением!

» 

        

        

 

В конце учебного года проводится анализ данной карты, который 

позволяет систематизировать сведения о занятости детей, о наиболее 

популярных курсах внеурочной деятельности, об активности школьников. 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность также 

отслеживается в журналах занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение 

учебного года. Зам.директора по ВР осуществляет проверку этих журналов 1 

раз в четверть. 

В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной 

деятельности, заполняет лист индивидуальных достижений ученика. 

ЛИСТ 

индивидуальных достижений ученика класса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» 

по курсу внеурочной деятельности «_______________________» 

 
Вид деятельности. Время учёбы (месяц) 

Регулярно посещает занятия. 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Старательно и терпеливо выполняет указания 

учителя. 

         

Адекватно относится к критике со стороны 

педагога. 

         

Высказывает своё мнение о деятельности 

товарищей, критически сравнивает свою 

работу с другими. 

         

Каждый  педагог прописывает результаты, 

которые должен показать обучающийся в 

данном курсе. 

         

 

Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень 

сформированности УУД. Детям со средним уровнем педагог должен помочь к 

концу года достичь более высоких результатов. Обучающихся с низким 
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уровнем формирования УУД педагог должен постоянно активизировать, 

поддерживать их интерес в этом виде деятельности. 

  

Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности, обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

На итоговую оценку начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 
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невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

― речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

― коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; умение учиться. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО с учѐтом: 

― результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

― условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

― особенностей контингента обучающихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в журнале, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, двух итоговых работ (по русскому языку, математике). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, 

обучающихся за период обучения. 

За курс начальной школы выставляется одна качественная оценка: «не 

освоил ООП НОО» или «освоил ООП НОО на базовом уровне» или «освоил 

ООП НОО на повышенном уровне». Эта оценка должна включать предметные 

и метапредметные достижения младших школьников, сочетать оценку работ, 

выполненных младшими школьниками на момент окончания 4 класса и 

накопленную в папке достижений оценку за весь период обучения в начальной 

школе. 

 

Порядок выставления комплексной итоговой оценки  

за курс начальной школы 

Уровень 

освоения 

 Итоговая оценка  Накопленная оценка 

Предметные результаты Папка достижений 

Ученик 

освоил 

ООП НОО на 

базовом 

уровне 

Правильно выполнено не менее 50% 

заданий базового уровня итоговых 

работ по предметам 

Зафиксировано  

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам    учебной 
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программы с оценкой 

«удовлетворительно» 

Ученик 

освоил 

ООП НОО на 

повышенном 

уровне 

Правильно выполнено не менее 

50% заданий базового уровня и не 

менее 65% заданий повышенного 

уровня итоговых работ по 

предметам 

Зафиксировано   

достижение 

планируемых   

результатов по всем 

разделам   учебной 

программы и не менее 

чем в половине разделов 

выставлена 

оценка «хорошо» или 

«отлично» 

 Ученик не  

 освоил 

 ООП НОО  

Правильно выполнено   менее 50%   

заданий   базового уровня 

 Не зафиксировано 

 достижение 

планируемых 

 результатов по всем 

разделам учебной 

программы 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

― отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

― определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учѐтом, как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 

― даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

Если по результатам выполнения итоговых работ нельзя сделать 

однозначного вывода об освоении планируемых результатов, решение о 

переводе ученика на следующий уровень обучения принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

обучающегося, отражѐнной в папке достижений, а также контекстной 

информации об условиях и особенностях обучения данного ученика. 

Академическая задолженность 

1. Освоение ООП НОО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

2.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
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одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.Образовательная организация, родители (законные 

представители)  несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие 

получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету 

не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

7.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

9.  Обучающиеся в образовательной организации по ООП НОО не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение (по заявлению 

родителей), переводятся на обучение по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

10. Обучающиеся по ООП НОО в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

Взаимодействие с родителями в процессе системы оценивания результатов 

учения 

Учителя на родительских собраниях обязаны познакомить родителей 

обучающихся (лиц, их заменяющих) с особенностями и критериями 

оценивания, доказать преимущество данной системы оценивания учебной 

деятельности и заручиться их одобрением и поддержкой. 

В целях информирования родителей обучающихся о результатах 

обучения и развития их детей учителя регулярно проводят индивидуальные 

консультации, отмечают текущие достижения в дневниках обучающихся, а по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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итогам учебной четверти на родительских собраниях знакомят с результатами 

учебной деятельности и дают свои рекомендации. Администрация школы в 

своей деятельности использует по необходимости все необходимые 

материалы учителей, обучающихся и педагога-психолога для создания 

целостной картины реализации эффективности развивающего обучения. 

Все материалы, получаемые от участников учебной деятельности, 

заместитель директора классифицирует по классам, используя 

информационные технологии с целью определения динамики в образовании 

обучающихся от первого к четвертому классу. 

По итогам года на основе получаемых материалов от учителей 

заместитель директора проводит педагогический анализ работы 

педагогического коллектива, определяя «проблемные» места, достижения и 

трудности, как обучающихся, так и учителей и на их основе определяет 

стратегические задачи на последующий год обучения.  



53 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

2.1.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ») (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, РУССКИЙ ЯЗЫК) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе 

воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретенные знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 
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адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной значимости 

работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

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

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 
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Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

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

разработать календарно-тематическое планирование с учетом 

особенностей конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 

предмета на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, 

предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с 

учетом методических традиций и особенностей преподавания русского языка 

на уровне начального общего образования. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учете 

психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию русского 

языка при условии сохранения обязательной части содержания учебного 

предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, 

что достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на 

уровне основного общего образования и подчеркивают пропедевтическое 

значение уровня начального общего образования, формирование готовности 

обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 

675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах 

- по 170 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ. 

Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета 

«Литературное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение 

грамоте»: обучение письму идет параллельно с обучением чтению. На 

учебный курс «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов 

русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета «Литературное 

чтение» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит 

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

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 

классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 
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Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в 

диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении вслух. 

Слово и предложение. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и определение количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип 

русской графики. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите.  

Чтение. 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку 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, аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных 
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графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приемы и последовательность правильного списывания 

текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

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

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика. 

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

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук 

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

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

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

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

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

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

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

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 
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Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 

именах и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица 

речи (ознакомление). 

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

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом 

уровне работе 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 способствуют формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять 

отличительные особенности гласных и согласных звуков; твердых и 

мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном 

составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: 

выделять признаки сходства и различия; 
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характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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 способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова 

по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по 

перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава 

слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 

процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 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 способствует формированию умений: 

определять последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат; 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на 

указание педагога о наличии ошибки; 
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оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по ее достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и 

мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

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

анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

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

гласного звука [и], твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв е, е, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный 

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

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце 

и в середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

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

я (в начале слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 

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

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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

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

сделать?» и другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные 

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

Синтаксис. 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из 

слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена 

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

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

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

ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных 

в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для 
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определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

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

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30-45 слов с 

опорой на вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом 

уровне работе 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 способствуют формированию умений: 
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сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 

однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями: 

называть признаки сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать 

сходство и различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: 

выявлять случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, 

что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, 

букв, слов, предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми 

единицами; ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, 

текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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 способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника 

для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

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

схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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 свое мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 
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строить устное монологическое высказывание на определенную 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 способствует формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при 

выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: строить 

действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); совместно 

обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный 

(безударный); согласный твердый (мягкий), парный (непарный); согласный 

глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и 

твердого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твердого 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). 
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Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 

выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть 

слова (повторение изученного). 

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

приставка, суффикс – значимые части слова. Нулевое окончание 

(ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

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

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имен 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имен существительных по падежам и числам 

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

существительные одушевленные и неодушевленные. 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имен прилагательных по родам, числам и 

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

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная 

форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

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

Частица не, ее значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространенные и нераспространенные. 

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

без союзов. 
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Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: разделительный твердый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных; безударные гласные в падежных окончаниях 

имен существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

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

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

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

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
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Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять 

общие и различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): 

выделять особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определенному 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно 

находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, 

предложений; ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 

основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на 

основе предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-

исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 



68 

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 способствует формированию умений планировать действия по 

решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по 

русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

определении части речи, члена предложения при списывании текстов и записи 

под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) при выполнении 

коллективного мини-исследования или проектного задания на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 

инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

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

исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 
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нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при 

определении правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 

случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме 

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

во множественном числе; а также кроме собственных имен существительных 

на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 

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

местоимений. 

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

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

спряжения глаголов. 

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

речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, ее значение (повторение). 

Синтаксис. 

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

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

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

(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные 

предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных 

на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен 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, 

соединенными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

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

основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 
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Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе 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 способствуют формированию умений: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 

одной части речи, отличающихся грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; устно 

характеризовать языковые единицы по заданным признакам; ориентироваться 

в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому 

языку, выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при 

поиске для выполнения заданий по русскому языку информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные 

языковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 

материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип 

текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

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 способствует формированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в нее; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 
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выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при 

работе с текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках 

русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках русского 

языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

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 искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

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

благодаря примерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского 

языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

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

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

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

единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 
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устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

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

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание 
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в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

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 слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 
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различать согласные звуки: мягкие и твердые, 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, е, ю, я и 

буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 

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

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

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

слов в орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объемом не более 25 слов; 

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

предложения из 3—5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

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

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдениям; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

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 твердости/мягкости; согласный 

парный/непарный по звонкости/глухости; 

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе 

с учетом функций букв е, е, ю, я; 
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обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

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

сделать?» и др.; 

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

«какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, 

чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объемом не более 50 слов; 

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

предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом 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 определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1—2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30—

45 слов с опорой на вопросы; 
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объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

без транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учетом функций букв е, е, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имен существительных: род, число, падеж; склонять в единственном 

числе имена существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

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

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

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по 

временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 
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непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 

твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 

слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом 

изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

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

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

определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

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

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

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

или предложений их смысловое содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 
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выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в 

объеме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как 

части речи; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 

как части речи; 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять 

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

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спря-

гать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, 

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

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух 

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

предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные окончания имен существительных 

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

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

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 
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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, соединенными союзами и, а, но и без 

союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом 

изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

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

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

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

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

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 ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень. 

 

2.1.2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ») (ДАЛЕЕ 

СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 
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программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в программе 

воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

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

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

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 

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

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование 

информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет распределение 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к 

учебному предмету «Литература», который изучается на уровне основного 

общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» 

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

80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения 

грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода 

обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 

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

классах отводится по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие 

текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырех произведений). Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 
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Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и 

идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, 

«Лисица и тетерев», «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): чему посвящено, о чем рассказывает. Главная мысль 

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

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, 

Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 

других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

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

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев 

«Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трех-четырех 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 

нравственной 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 произведений). Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 

игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 
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Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору). 

Герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных. Воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Еж», Н.И. Сладков «Лисица и Еж» 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 любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. 

Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 

трех произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении,  необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», 

Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление 

о том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная 
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и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах 

изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы 

по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и 

другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое 

отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; описывать 

свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

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

менее трех произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и 

других). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 
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Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. 

Поленова и других). 

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

«Родина», А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

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

по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевертыш 

событий» как основа построения небылиц. Ритм и счет как основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: 

герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. 

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

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения:  потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из 

топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная 

сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки 

народов России (1 -2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в 

разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времен года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создает 

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 других). 

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

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

Обсыпается наш сад...», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий 

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

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

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

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

произведении (расширение круга чтения: не менее четырех произведений, 

Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). 
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Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). 

Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика 

(портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 

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

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и 

Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

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

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырех). 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях 

зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

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

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», B.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных 

- тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. 

Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов 

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

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных 

в художественном и научно¬познавательном тексте. Нравственно-этические 

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

басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

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

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

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

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

Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков 

«Храбрый утенок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», 

Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по 

выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищенность в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. 

Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для 

детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

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

«Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

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

по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 

предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 
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соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и 

высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие 

сказки; участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы 

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

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. 
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Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. 

Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша 

древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

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

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

по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные 

В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

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

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

в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

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

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

земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, 

их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

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

Лирические произведения А.С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»), Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, прием повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - 

иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

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

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного 

паркета...» и другие (по выбору). 
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Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. 

Крылов великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи. 

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

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

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях 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, 

ее выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 

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

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

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

окошка...», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Береза», Н.А. Некрасов 

«Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» 

и другие (по выбору). 

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

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трех произведений). Рассказ 

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные 

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

развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика 

и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения. 

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

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-

Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

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

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и 

другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 
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чтения (по выбору, не менее четырех 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 «Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на войне (произведения по выбору двух-трех авторов). Основные события 

сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

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

и его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. 

Драгунский и другие (по выбору). 

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

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

другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трех авторов 

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Особенности авторских 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 утенок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учетом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

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

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

рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
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Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические 

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

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

находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы 

и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к 

событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать 

текст (подробно, выборочно, с изменением лица); выразительно исполнять 

стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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участвовать в совместной деятельности:  выполнять роли лидера, 

подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

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

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырех, например, произведения 

С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, 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 прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов JI.A. Кассиля, С.П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

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

произведения по выбору). 

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

«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), 

С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа 

военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

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

волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, 

быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

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

сюжеты). 

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

былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 
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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, Алеше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на 

примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

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

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

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

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. 

Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трех). Развитие событий в басне, ее герои 

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

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

другие. 

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

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

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

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

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

Лермонтова. 

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

Москва!  Люблю тебя как сын...» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три 

по выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. 

Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и 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 «Конек-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XX веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 
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лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): 

В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приемы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация 

к лирическому произведению. 

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

синем небе плывут над полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», 

A.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист»», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

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

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

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

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

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

текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

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

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы как тема произведений 

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

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

Коваля и другие. 

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

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

еловыми шишками» и другие (по выбору). 

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

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трех 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 Темы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Леньке 

и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – 

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 

как жанр драматического произведения. 
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Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 

рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. 

Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

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

2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки 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 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила 

читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 

Виды информации в книге: научная, художественная, 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 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

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

понимания и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

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

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста; характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 
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сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

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

разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного 

текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные 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 (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 
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ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся 

к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений 

и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) 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 художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 
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проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение в 

разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отраженных в литературных произведениях; неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных 

и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

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; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения 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); 
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готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объему 

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;  
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различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);  

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения;  

владеть элементарными умениями анализа текста прослу-

шанного/прочитанного произведения: определять последовательность 

событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря;  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста;  

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения;  

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму;  

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений);  

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям;  

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учетом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму;  

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

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

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

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

отметочного оценивания);  
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читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 

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

разные времена года;  

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма);  

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения;  

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);  

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный);  

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

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

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;  

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

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

сравнение, эпитет);  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста;  

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, 

от лица героя, от третьего лица;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений);  

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы;  

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;  

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом ре-

комендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге;  
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использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей.  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений;  

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное);  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания);  

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты;  

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического;  

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам;  

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

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

произведений фольклора разных народов России;  

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);  

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);  

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;  

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 
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прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение);  

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

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

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

олицетворение);  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать 

в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;  

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учетом специфики учебного и 

художественного текстов;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения;  

составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст;  

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;  

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения;  

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

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

сноски, примечания);  

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом ре-

комендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге;  

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные ресурсы, включенные в федеральный перечень.  

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:  

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

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

контексте изученных произведений;  

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения;  
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читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

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

отметочного оценивания);  

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений;  

различать художественные произведения и познавательные тексты;  

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического;  

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам;  

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России;  

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

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

разных жанров литературы России и стран мира;  

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;  

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

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

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные 

связи событий, явлений, поступков героев;  

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

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

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

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);  
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста;  

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

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

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

рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильности, 

выразительности письменной речи;  

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;  

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений);  

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

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

сноски, примечания);  

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом ре-

комендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге;  

использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет 

(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 
 

2.1.3. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») 

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ 

МИРУ, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО, представленных в ФГОС НОО и программе воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует 
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потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретенных знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определенному этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений 

в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребенка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека 

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания 

и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

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

«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на 

основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 
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освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

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

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, 

- 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 

68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

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 – учеба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населенного пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа. 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 

уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 

Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Части растения (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 другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 
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Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей 

одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: 

текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, 

ее столицы; 

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 

свое отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
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сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 

закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного 

движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

Человек и общество. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на 

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

Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. 

Характеристика отдельных исторических 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. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям 

других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля 

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

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

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений. 
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Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений 

и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

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

двигательной активности) и рациональное питание (количество приемов пищи 

и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе 

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

пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, 

газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

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

изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные 

и ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; используя 

текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить 

пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой:  понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

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

родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, 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 сообщество» 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, занесенных 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 задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

Человек и общество. 
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Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина - Российская Федерация. Уникальные памятники культуры 

России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы 

и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы 

стран, в которых они находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера). Почва, ее состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

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

человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, 

птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
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животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 

вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 

плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 

парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 
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различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на 

глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображенными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 

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 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчиненного; 
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оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учетом этики общения. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

Человек и общество. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации – глава государства. Политико-административная 

карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 

культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
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Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Формы земной 

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера 

России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

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

в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности); 
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соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной 

природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне; определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях 

контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в нее 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм:  раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 

доброты, справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 

цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина 

Российской 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 учебные действия при необходимости; 
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адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчиненного, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 
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восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

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

различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина 

- следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
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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 выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также 

в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учетом 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 ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: 

схему, таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать свое мнение; приводить доказательства 

своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

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

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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); 
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коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций 

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

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

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

выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые 

и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе вести счет времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения 

в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными 

ресурсами. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
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находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион 

и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая 

правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать 

режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); 
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проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов 

и достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 

искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 

России; показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты 

с природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 

природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания 

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать основы 

профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во 

дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 
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ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении 

в мессенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические 

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

России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; находить место изученных событий на «ленте времени»; знать 

основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками 

и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану 

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 

смены времен 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 развернутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 
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соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать 

возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); 

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 образовательных и информационных ресурсов. 

 
2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ 

(РУССКИЙ) ЯЗЫК» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА 

ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ, РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК) 

 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объёме 203 часа в соответствии с учебно-

методическим комплексом под ред. Александровой О.М. (33 часа в 1-м классе, 

по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4-м классе). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 1-ГО 

КЛАССА  

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-ом классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 

родной язык» в 1-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях.  

В конце первого года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе обучающийся научится:  
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● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»:  

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной  

- тематике;  

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

    ●   при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нём наиболее существенные факты.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  

- Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

- Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

- Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

- 1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.);  

- 2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.).  

Проектное задание. Словарь в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии (10 ч)  

- Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов).  

- Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим 

ударением в предложении.  

- Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

- Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  
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Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч)  

- Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как приветствовать взрослого и сверстника? Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). 

- Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание).  

- Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках).  

- Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности.  

- Резерв учебного времени – 2 ч. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2-ГО 

КЛАССА  

Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными 

действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Русский родной язык» во 2-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях.  

В конце второго года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»:  

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  

- понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
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- осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова;  

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)  

- Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).  

- Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ковш, решето, сито); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): 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 предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки).  

Проектное задание. Почему это так называется?  

Раздел 2. Язык в действии (15 ч)  

- 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 словарём ударений.  
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Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением.  

- Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

фразеологизмов.  

- Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов.  

- Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму. Разные способы 

толкования значения слов.  

- Наблюдение за сочетаемостью слов.  

- Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)  

- Приёмы 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 учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы.  

- Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне).  

- Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор.  

- Создание текста: развернутое толкование значения слова.  

- Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 3-ГО 

КЛАССА  

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 

родной язык» в 3-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях.  
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В конце третьего года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»:  

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

- (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, 

называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты);  

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения;  

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова;  

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  
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- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных  

- с народными промыслами;  

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста;  

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)  

- Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим).  

- Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений).  

- Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

- Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь).  

- Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, 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. Странички «Природного словаря». Откуда в русском 

языке это слово? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов.) Место, в котором я живу. Улицы, связанные с профессиями, на карте 

моего города. И т. д.  

Раздел 2. Язык в действии (15 ч)  

- 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 специфическая особенность русского 

языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  
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- Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, числа имён существительных).  

- Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного).  

- Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного 

падежа множественного числа).  

- Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных 

форм существительных.  

- Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)  

- 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 

аргументации (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 фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.).  

Резерв учебного времени – 3 ч.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 4-ГО 

КЛАССА  

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 

родной язык» в 4-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях.  

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»:  



139 

 

 

 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями);  

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; осознавать уместность употребления 

эпитетов и сравнений в речи;  

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения;  

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени;  

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени);  

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова;  

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов;  

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
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- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

- составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

- пересказывать текст с изменением лица;  

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами;  

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла;  

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч)  

- Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением.  

- Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

- Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано 

с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями, 

занятиями людей (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа 

на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму.  

- Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

- Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  
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Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. 

Русские слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии (6 ч)  

- Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

- Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

- История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч)  

- Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

- Особенности озаглавливания сообщения.  

- Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица.  

- Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.  

- Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста.  

- Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

1. Секреты речи и текста 8 

2. Русский язык: прошлое и настоящее  12 

3. Язык в действии 10 

4. Секреты речи и текста 1 

5. Резерв  2  

 Всего 33 

2 класс 
1. Русский язык: прошлое и настоящее 25 

2. Язык в действии 15 

3. Секреты речи и текста 25  

4. Резерв  3 
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 Всего 68 

3 класс 
1. Русский язык: прошлое и настоящее 25 

2. Секреты речи и текста 5 

3. Язык в действии 15 

4. Секреты речи и текста 20 

 Резерв 3 

 Всего 68 

4 класс 
1. Русский язык: прошлое и настоящее 14 

2. Язык в действии 6 

3. Секреты речи и текста 12  

 Резерв  2 

 Всего 34 

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ АИРО ИМЕНИ А.М. ТОПОРОВА, 

2019  

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

Данная программа по родному (русскому) языку рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме 34 часов (по 17 часов во 2 и 3 классах). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального 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 языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов 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 употребление их в современных ситуациях речевого общения 

(в рамках изученного); 
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 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

проведение синонимических замен с учётом 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 

литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего 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, 

связанных 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); 
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редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного 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 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов 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 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных 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 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать 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 разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
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уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение 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 

аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения 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 

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, 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 (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, 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 предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих 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?». 
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Раздел 2. Язык в действии 

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 которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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 учебно-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: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

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, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, 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.  
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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 

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 имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (например, родительный падеж множественного числа 

слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) 

(на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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 

аргументации (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 фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

2 класс 

1. Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2. Раздел 2. Язык в действии 5 

3. Раздел 3. Секреты речи и текста 6 

4. Резерв  1 

 Всего 17 

3 класс 
1. Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 
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2. Раздел 2. Язык в действии 6 

3. Раздел 3. Секреты речи и текста 4 

4. Резерв  1 

 Всего 17 

 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» (ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (ДАЛЕЕ 

СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ) 

Литературное чтение на родном языке 

Место учебного предмета. Курс литературного чтения на русском 

родном языке во 2 классе составляет 17 часов; в 3 классе – 17 часов. Общее 

количество часов на предмет «Литературное чтение на русском родном языке» 

–34 часа на основе примерной программы и методических рекомендаций 

АИРО имени А.М. Топорова, 2019  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные качества 

- положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном 

языке и к чтению книг;  

- основы смыслообразования и самоопределения;  

- гражданская идентичность;  

- нравственно-этическая ориентация в читаемом;  

- развитие дружеского отношения к другим детям;  

- базовые эстетические чувства; рефлексия;  

- эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Метапредметные 

Регулятивные ууд 

- понимать и принимать учебную задачу;  

- прогнозировать;  

- использовать определенные учителем ориентиры действия;  

- осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной;  

- осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные ууд 

- понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное 

чтение); 

- выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;  

- выделять главное; составлять план;  

- ориентироваться в одной книге и в группе книг, в интернете;  

- устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь 

событий и действий героев произведения;  

- выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;  
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- сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям;  

- выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать 

свои утверждения; обобщать;  

- классифицировать. 

Коммуникативные ууд 

- уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные 

правила общения на уроке;  

- готовность оказать помощь товарищу;  

- планировать учебное сотрудничество;  

- согласовывать действия с партнером;  

- пересказывать прочитанное;  

- создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме 

(повествование, описание, рассуждение). 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития;  

- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
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слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

–  определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

–восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

–составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

–писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

–создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
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–создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

–работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Круг чтения. 

Во 2 классе дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для обучающихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 
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История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

СОДЕРЖАНИЕ 

Круг чтения. 

В 3 классе дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич  

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович  

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна  

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 
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Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 М.М. Мокшин «Мой Алтай». М.И. Юдалевич «Алтай» 1 

2 А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3 А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4 А.В. Власов «Доброта». В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 

5 В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6 В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7 А.В. Власов «Мама». О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 

8 В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9 И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10 И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая 

слива» 

1 

11 В.М. Нечунаев «Зимняя байка». О.В. Кан «Покупайте облака» 1 

12 В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей». О.В. Кан «Трудное слово 

СОБАКА» 

1 

13 А.В. Власов «Я - солдат». М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 

14 А.В. Власов «Дождик в лесу». О.В. Такмакова «Летняя метель». М.М. 

Мокшин «Лето» 

1 

15 М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16 В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17 Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 Всего 17 

3 класс 
№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4 Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5 В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6 В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1 

7 В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8 В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 

другие стихотворения 

1 

9 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 

11 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 
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12 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14 Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15 Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16 Л.И. Квин «Трусишка» 1 

17 М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 1 

 Всего 17 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

УМК серии “Forward”, созданный на основе данной авторской 

программы, обеспечивает преемственность изучения английского языка в 

рамках начальной школы со 2 по 4 класс (и далее по 11 класс) 

общеобразовательных организаций. 

УМК для 2–4 классов рассчитаны на обязательное изучение предмета 

«Иностранный язык» в школах, работающих по учебному плану — 2 часа в 

неделю – 204 ч. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы 

- детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

- освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; 

- освоение учащимися межпредметных понятий. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

- в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, 

измеряемые величины, готовить своё выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) 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 образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиоприложением, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты  

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

- освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными для 

данного возраста образцами детской художественной литературы. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 
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3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях. 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения 

и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. 

Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 

итоговой оценки выпускников начальной школы и ведётся с помощью заданий 

базового уровня на уровне актуальных действий, задающих исполнительную 

компетентность учащихся, и на уровне перспективных действий с помощью 

заданий повышенного уровня.  

Правильное выполнение 50 % заданий итоговой работы (получение 50 

% от максимального балла за всю работу), подкреплённое материалами 

накопительной системы оценки, служит свидетельством освоения опорного 

материала и основанием для перевода учащегося в основную школу. 

Правильное выполнение учащимся 80 % и более итоговой работы (получение 

80 % от максимального балла за всю работу), подкреплённое материалами 

накопительной системы оценки, показывает, что выпускник добился 

серьёзных успехов и поднялся на уровень осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и 

выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способностей 

учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Знания, умения, навыки 

данного блока на контроль в итоговой работе не выносятся. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, бесед, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции; 



160 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы. 

Выпускник получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

английский и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, соблюдая правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится 

узнавать в письменном и устном тексте изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы, в том числе слова, словосочетания, 

речевые клише; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопрос, утвердительные и отрицательные 

предложения; 
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распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple Tense; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи предложения c начальным it (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any.); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречием степени very; словами, выражающими количество 

(many, much, little); 

выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

узнавать и употреблять в речи в пределах тематики начальной школы 

глаголы в Present Continuous Tense, глагольные конструкции типа like reading; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится 

называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые 

в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии 

с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, 

национальность/гражданство); представление персонажей детских 

произведений. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Профессии родителей. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых.  

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Школьные кружки. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. 

Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине, в путешествии, у врача). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

2 класс 

№ 

п/п 

Предметное содержание Разделы учебника Количество 

часов 

1 Знакомство. Представление 

одноклассникам, учителю: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета) 

Units 1–5 (устное 

опережение) 

Unit 9. Hello! 

Unit 10. How are you? 

Unit 11. What’s your name? 

6 

2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст.  

Одежда, обувь, основные продукты 

питания. Цвета. Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения; 

Новый год. Подарки. 

Unit 12. Ben’s family 

Unit 13. What’s this? 

Unit 14. Is this your hat? 

Unit 15. Happy birthday, Jill! 

Unit 16. Colours 

Unit 20. I like pizza 

20 
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3 Мир моих увлечений.  Мои любимые 

занятия.  Спорт: любимые виды 

спорта, физзарядка. Персонажи 

любимых сказок.  

Выходной день, каникулы: сафари 

парк, зоопарк. 

Units 2, 7 (устное 

опережение) 

Unit 22. A safari park 

Unit 26. I’m standing on my 

head 

5 

4 Я и мои друзья.  Имя, возраст, 

увлечения/хобби, где живёт.  

Совместные занятия: делаем робота, 

играем в космонавтов, делаем зарядку, 

учимся фотографировать.  

Внешность: название частей тела. 

Письмо зарубежному другу по 

переписке.  

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, любимая еда.  

Units 2–4 (устное 

опережение) 

Unit 23. I’m making a robot 

Unit 25. We’re going to the 

Moon! 

Unit 28. Smile, please! 

Unit 19. I like snails 

Unit 27. Pen friends 

10 

5 Моя школа. Классная комната, 

школьные принадлежности, школьные 

кружки.  

Unit 11. What’s your name? 3 

6 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия 

комнат, предметы мебели и интерьера.  

Моя деревня/мой город, моя улица. 

Unit 17. Our street 

Unit18. A spider in the 

bathroom 

Unit 21. Where is it? 

Unit 24. Our village 

10 

7 Страна/страны изучаемого языка. 

Общие сведения: название, столицы 

Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, 

родной город/деревня. Первые 

российские космонавты, первые 

полёты в космос. 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни).  

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за 

столом, в зоопарке).  

Units 1, 6–8 (устное 

опережение) 

Unit 25. We’re going to the 

Moon! 

Units 2, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 

21, 22–24, 26, 27 

Unit 10. How are you? 

14 

 Всего  68 

3 класс 
1. Знакомство. Знакомство с новыми 

учениками в классе, представление 

персонажей учебника и персонажей 

детских произведений: имя, возраст.  

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета) 

Unit 1. Back to school! 

Unit 2. Ben’s new friend 

6 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, увлечения/хобби, что умеют 

делать. 

Unit 2. Ben’s new friend 

Unit 10. Can you ride a 

bicycle? 

20 
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 Мой день (обозначение времени, 

распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки: разные 

магазины и продаваемые в них товары. 

Основные продукты питания. 

Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество. Подарки. 

Семейный отдых. Путешествия, 

транспорт. 

Unit 11. Shopping! 

Unit 12. Let’s make some pan- 

cakes! 

Unit 13. What time is it? 

Unit 17. Thank you for your 

present 

Unit 21. Adventure holidays 

3. Мир моих увлечений.  Мои любимые 

занятия: кто что умеет делать 

(рисовать, петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах, готовить). 

Виды спорта: активный отдых, 

спортивные игры.  

Выходной день (в зоопарке, цирке, на 

ярмарке). Каникулы: активный отдых. 

Unit 7. Shapes 

Unit 3. At the swimming pool 

Unit 21. Adventure holidays 

Unit 15. At the fair 

Unit 16. Going on holiday 

Unit 21. Adventure holidays 

Unit 22. Goodbye! 

5 

4 Я и мои друзья.  Имя, возраст, 

увлечения/хобби, родной город, 

страна. Совместные занятия: 

рисование, приготовление еды, 

школьный концерт, прогулка в парке, 

просмотр телевизора. 

Письмо зарубежному другу, 

отправленное по почте.  

Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, что любит есть, что умеет 

делать. Забота о домашнем питомце 

Unit 3. At the swimming pool 

Unit 8. What can you do? 

Unit 14. Let’s watch TV! 

Unit 18. Letters 

Unit 20. Pets 

Units 2, 6, 10, 21 

10 

5 Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, расписание уроков, 

любимые школьные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Unit 19. What’s your favourite 

lesson? 

3 

6 Мир вокруг меня. Мой дом/моя 

квартира/моя комната: названия 

комнат, их размеры, предметы мебели 

и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние 

животные.  

Дни недели, месяцы. Погода 

Unit 2. Ben’s new friend 

Unit 9. It’s snowing! 

10 

7 Страна/страны изучаемого языка.  

Знакомство с Австралией: природа и 

животный мир; 

достопримечательности. 

Родная страна: Москва — столица 

России, Санкт-Петербург, Сочи — 

столица Олимпиады 2014 г.; название 

родного города/деревни, его размеры. 

Праздники: День св. Валентина, 8 

Марта, День 

национального единства (7 ноября).  

Unit 4. How do you spell it? 

Unit 5. A project about 

Australia 

Unit 6. Our country 

Unit 21. Adventure holidays 

Units 1–3, 6, 14, 15, 20, 22 

Unit 11. Shopping! 

Unit 16. Going on holiday 

Unit 22. Goodbye! 

14 
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Литературные персонажи популярных 

детских книг (имена героев книг). 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (во 

время совместной игры, поздравление 

с днём рождения и благодарность за 

подарок, в магазине, беседа о погоде, 

разговор о поездке, о расписании 

уроков) 

 Всего  68 

4 класс 
№ 

п/п 

Предметное содержание Количество 

часов 

1. Я и моя семья.  

 Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. 

Выбор профессии 

10 

2. Мой день  

Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные дни. 

8 

3. Мой дом.  

Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. Работа по дому 

8 

4 Я и мои друзья. Знакомство.  

Письмо зарубежному другу. 

1 

5 Мир моих увлечений  

Магазин игрушек 

2 

6 Моя школа  

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на 

перемене. Школьные ярмарки. 

12 

7 Мир вокруг меня.   

Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. 

8 

8 Погода. Времена года. Путешествия.  

Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране.. 

9 

9 Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого 

языка и родной страны. 

10 

 Всего 68 

 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА» (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО 

МАТЕМАТИКЕ, МАТЕМАТИКА) 
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На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебных недели в каждом классе). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школ 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации 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. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 
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- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов 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 образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

- Использование приобретённых 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, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию 

по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час).  

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) н а » ,  «больше (меньше) в » .   

Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др.  

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др.  

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше— ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг.  

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  
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Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см² , дм² , м² ). 

Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если..., то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка).  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Предметное содержание Количество часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

8 

(из них 1 час резерв) 

2 Числа от 1 до 10. Число 0 

Нумерация.  

28 

(из них 2 часа резерв) 

3 Числа от 1 до 10.  

Сложение и вычитание. 

28 

(из них 4 часа резерв) 

4 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание (продолжение) 

 

28 

5 Числа от 11 до 20.  

Нумерация.  
12 

6 Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание 

(продолжение)  

21 

 

7 Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний.  7 

 Всего  132 

2 класс 
№ 

п/п 

Предметное содержание Количество часов 

1 Нумерация  16 
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2 Сложение и вычитание (2 часа – резерв) 18 + 2 часа – резерв 

3 Сложение и вычитание 28 

4 Сложение и вычитание (продолжение) 23 

5 Умножение и деление 17 

6 Умножение и деление 21 

7 Итоговое повторение. Контроль и учет знаний. 11 

 Всего  136 

3 класс 
№ 

п/п 

Предметное содержание Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

(продолжение) 

8 

2 Табличное умножение и деление 

(продолжение) 

28 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление (продолжение) 

28 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 

28 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 

7 Умножение и деление 15 

8 Итоговое повторение 

Проверка знаний 

5 

1 

 Всего  136 

4 класс 
№ 

п/п 

Предметное содержание Количество часов 

1 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 (Повторение) 12 

2 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000 

Нумерация  

10 

3 Величины  14 

4 Сложение и вычитание  11 

5 Умножение и деление  17 

6 Умножение и деление — продолжение  40 

7 Умножение и деление — продолжение 

Итоговое повторение 

Контроль и учёт знаний 

22 

8 

2 

 Всего  136 

 

 

 

 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ) 
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Место курса в учебном плане 

На изучение курса «ОРКСЭ» в каждом 4 классе начальной школы 

отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину;  

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к 

представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и 

бережного отношения к их культуре;  

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;  

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, 

социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

•воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний 

и рефлексии;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать 

компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном 

решении спорных вопросов;  

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты:  

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач;  
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• совершенствование умений в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты:  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России;  

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях, об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России;  

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы 

буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и 

распространения буддийской культуры; знание и понимание основ духовной 

традиции буддизма; • формирование умений устанавливать связь между 

религиозной культурой и повседневным поведением людей, анализировать 

жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами 

религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по 

отношению к различным явлениям действительности;  

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, 

описанием и архитектурно-художественными особенностями священных 

сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников;  

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  
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•формирование умения проводить параллели между различными 

религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных 

и этических ценностей;  

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику 

на произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной эрудиции;  

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью 

и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: 

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

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

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммед — образец человека и учитель нравственности в исламской 

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

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

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

и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в 

жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство 

с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
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предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы по каждому модулю 
 

Модуль «Основы православной культуры» 

 
№ 

п/п 

Предметное содержание Количество 

часов 

1 Ведение «Россия – наша Родина» 1 

2 Особенности православной культуры 28 

3 Любовь и уважение к Отечеству 1 

4 Проектная деятельность 4 

 Всего  34 

 

Модуль «Основы исламской культуры» можно разделить на четыре части: 

 
№ 

п/п 

Предметное содержание Количество 

часов 

1 Ведение «Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества» 

1 

2 Основы исламской культуры 16 

3 История ислама в России. Особенности исламской культуры в 

России 

12 

4 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Всего  34 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

 
№ 

п/п 

Предметное содержание Количество 

часов 

1 Ведение «Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества» 

1 

2 Культурологические и исторические основы буддийской 

религиозной традиции 

16 

3 Буддийская религиозная традиция в контексте российской 

истории и культуры 

12 

4 Духовные традиции многонационального народа России 1 

5 Проектная деятельность 4 

 Всего  34 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
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№ 

п/п 

Предметное содержание Количество 

часов 

1.  Россия — наша Родина 1 

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 иудаизма 1 

5.  Патриархи еврейского народа 1 

6.  Евреи в Египте: от Йосефа 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 её устройство 1 

12.  Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 

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 историей и 

традицией 

1 

22.  Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией 

1 

23.  Еврейский календарь 1 

24.  Еврейские праздники: их история и традиции 2 

25.  Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа 

1 

26.  Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1 

27.  Любовь и уважение к Отечеству 1 

28.  Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

29.  Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики 

1 

30.  Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи 

1 

31.  Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

 Всего  34 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 
№ 

п/п 

Предметное содержание Количество 

часов 

1 Введение «Россия — наша Родина» 1 

2 Основы мировых религиозных культур 28 

3 Любовь и уважение к Отечеству 1 

5 Проектная деятельность 4 
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 Всего  34 

 

Модуль «Основы светской этики» 

 
№ 

п/п 

Предметное содержание Количество 

часов 

1 Ведение «Этика – наука о нравственной жизни человека» 1 

2 Этика общения 4 

3 Этикет 4 

 Этика человеческих отношений 4 

 Этика отношений в коллективе 3 

 Итоговое творческое сочинение 1 

 Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи… 1 

 Простые нравственные истины 4 

 Душа обязана трудиться 4 

5 Посеешь поступок – пожнёшь характер 4 

 Судьба и Родина едины 3 

 Итоговое творческое сочинение 1 

 Всего  34 

 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ИСКУССТВО» (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО) 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 

4 класса начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, 

всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 

классах — 34 ч в год (1 ч в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом;  

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека;  

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств;  
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; овладение навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя;   

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;   

- формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам;  

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края эстетического 
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отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; способность 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты;  

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 
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- изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу.  

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору).  

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная.  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 
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набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание).  

Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.  

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства.  

Как говорит искусство? 

Композиция  

Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное 

и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет 

Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 
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Форма 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём 

Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм 

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства.  

О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. 

И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения 
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Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.  Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
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1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать.  8 

2 Ты украшаешь.  9 

3 Ты строишь. 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 5 

 Всего  33 

2 класс 
№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия.  7 

3 О чём говорит искусство. 11 

4 Как говорит искусство? 8 

 Всего  34 

3 класс 
№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Как и чем работает художник 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 Всего  34 

4 класс 
№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей земли  7 

3 Каждый народ художник  11 

4 Искусство объединяет  8 

 Всего  34 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО») (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО 

– ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ, МУЗЫКА) 

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объеме не менее 135 часов 

(33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
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действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных 

образов; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, 
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связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного 

и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т.п.). 

Предметные отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Обучающиеся научатся 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 
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- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно - практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 

и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

- представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- общего представления о музыкальной картине мира; 

- устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

- основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы 

музыкальной культуры обучающихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, 

образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. 

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной 

классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям 

музыкальной культуры.  

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности 

(хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты 

импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать 

себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 

музыкой. 

Особое значение в начальной школе приобретает развитие 
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эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе 

разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего 

исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у 

учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому 

человеку, творческого самовыражения, художественного творческого 

мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции 

Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые 

Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
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коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

 
№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Всего  33 

2 класс 
№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре  5 

6 В концертном зале  5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье … 6 

  Всего 34 

3 класс 
№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь – что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре  6 

6 В концертном зале  6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье … 5 

  Всего 34 

4 класс 
№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 О России петь – что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 6 
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4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре  6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье … 7 

  Всего 34 

 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» (ДАЛЕЕ 

СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНОЛОГИЯ) 

Предмет «Технология» изучается в 1-4 классах в объеме не менее 135 

часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- 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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

- Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 
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- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности. 

- Использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно конструкторских 

задач. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов).  

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.  

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности.  

Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов  

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 
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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 деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты).   

Использование измерений и построений для решения практических   

задач.   Виды   условных   графических   изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).  

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.  

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств.  

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора.  
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Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер.  

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся  3 

2 Человек и земля. 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 Всего  33 

2 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля  23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация  3 

6 Заключительный урок 1 

 Всего  34 

3 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Как работать с учебником.  1 

2 Человек и земля  20 

3 Человек и вода  4 

4 Человек и воздух 4 

5 Человек и информация 5 

 Всего  34 

4 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля. 21 

3 Человек и вода. 3 
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4 Человек и воздух. 3 

5 Человек и информация.  6 

 Всего  34 

 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в 

неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 

ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введён Приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 

г. № 889.  

В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной 

- отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

- показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры 

История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.                     

Физические упражнения 
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Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 

в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

Пример:  

- мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев;  

- кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация.  



198 

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости:  

- широкие стойки на ногах;  

- ходьба с включением широко го шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами;  
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- наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах;  

- выпады и полушпагаты на месте;  

- «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;  

- высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях;  

- комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах);  

- индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации:  

- произвольное преодоление простых препятствий;  

- передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе;  

- ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну 

с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы;  

- игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);  

- жонглирование малыми предметами;  

- преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; 

- комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами;  

- равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия;  

- упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие;  

- упражнения на расслабление отдельных мышечных групп;  

- передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки:  

- ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;  

- виды стилизованной ходьбы под музыку;  

- комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа;  

- комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей:  

- динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением;  
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- лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев);  

- перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа;  

- отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;  

- прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик;  

- переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации:  

- бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;  

- пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;  

- прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты:  

- повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег;  

- бег с горки в максимальном темпе;  

- ускорение из разных исходных положений;  

- броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости:  

- равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;  

- повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);  

- бег на дистанцию до 400 м;  

- равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей:  

- повторное выполнение многоскоков;  

- повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

- передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений;  

- метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;  

- прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;  

- прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте;  

- прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;  

- запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок 
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Развитие координации:  

- перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки);  

- комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах;  

- скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов;  

- спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;  

- подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости:  

- передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями;  

- прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости:  

- повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску;  

- повторное скольжение на груди с задержкой дыхания;  

- повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1. Базовая часть 78 78 78 78 

1.1  Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2  Подвижные игры и спортивные игры 18 18 18 18 

1.3  Гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18 

1.4  Лёгкая атлетика  21 21 21 21 

1.5  Лыжные гонки 21 21 21 21 

2. Вариативная часть 21 24 24 24 

2.1  Связанный с региональными и 

национальными особенностями  

12 12 12 12 

Всего  99 102 102 102 

 

2.1.13.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ, ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» реализуются 

курсы различной направленности, которые являются дополнением к учебным 

предметам. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «МАТЕМАТИКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ» для начальной школы рассчитан на 102 часа во 2-4-

ых классах (1 ч в неделю, 34 недели) для каждого следующего года обучения. 

Основное содержание факультативного курса представлено двумя крупными 

разделами: «Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру, целостное восприятие окружающего мира.  

- развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий.  

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими.  

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат.  

Метапредметные результаты  

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления.  

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- способность использовать знаковосимволические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач. 

- использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио, видео и графическим 

сопровождением.  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  



203 

 

 

 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов 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 образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Математика».  

Предметные результаты  

- использование приобретённых 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, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию 

по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и 

незамкнутые. Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка 

пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на плоскости и в 

пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды 

углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья 

ломаной. Длина ломаной.  

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник и т. д. Периметр многоугольника. Виды треугольников: по 

соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по 

углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, разносторонний. 
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Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали 

прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника 

(квадрата) с использованием свойств его диагоналей. Периметр 

многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольного треугольника. 

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Взаимное расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. 

Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, описанная около 

прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление 

окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных 

частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо.  

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины 

прямоугольного параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного 

параллелепипеда. Развёртка прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, 

рёбра, вершины куба. Развёртка куба. Изображение прямоугольного 

параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная пирамида. Грани, 

рёбра, вершины треугольной пирамиды.  

Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Конструирование 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, 

складывание, разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение 

деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной 

длины моделей «Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок 

прямоугольной формы заданных размеров. 

Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной 

формы. Изготовление аппликаций с использованием различных 

многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с 

последующим его использованием для конструирования различных 

геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой 

«Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники.  

Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), 

сплошная тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение 

линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по 

чертежу.  

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по 

технологическому рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по 

технологической карте. Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, 

способы их крепления: простое, жёсткое, внахлёстку двумя болтами, 

шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей «Конструктора» 

различных моделей геометрических фигур и изделий. 
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Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной 

пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных 

многогранников. Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», 

«Пентамино». Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей 

симметрии. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат. 

Изготовление изделий в технике оригами – «Воздушный змей». 

2 

2 Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника. 1 

3 Прямоугольник. Практическая работа «Изготовление модели 

складного метра». Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Диагонали прямоугольника и их свойства. Квадрат. 

Диагонали квадрата и их свойства. Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге помощью чертёжного треугольника. 

5 

4 Середина отрезка. 2 

5 Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля. 1 

6 Практические работы: «Изготовление пакета для хранения счётных 

палочек», «Изготовление подставки для кисточки», «Преобразование 

фигур по заданному правилу и по воображению». 

3 

7 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность. 

5 

8 Практические работы: «Изготовление ребристого шара», 

«Изготовление аппликации „Цыплёнок“». 

3 

9 Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток». 1 

10 Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги» по 

предложенному чертежу с использованием в качестве элементов 

прямоугольников, треугольников, кругов. Технологическая карта. 

Составление плана действий по технологической карте (как вырезать 

кольцо). 

2 

11 Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. 

Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль». Изготовление 

чертежа по рисунку изделия. 

2 

12 Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой», 

«Экскаватор». 

2 

13 Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук». 2 

14 Работа с набором «Конструктор». Детали, правила и приёмы работы 

с деталями и инструментами набора. Виды соединений. 

Конструирование различных предметов с использованием деталей 

набора «Конструктор». Усовершенствование изготовленных 

изделий. 

3 

 Всего  34 

3 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Повторение геометрического материала: отрезок, ломаная, 

многоугольник. 

2 

2 Треугольник. Виды треугольников по сторонам: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. Построение треугольника по 

трём сторонам. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный. Конструирование моделей 

различных треугольников. 

4 

3 Правильная треугольная пирамида. Изготовление модели 

правильной треугольной пирамиды сплетением из двух одинаковых 

полосок, каждая из которых разделена на 4 равносторонних 

треугольника.  

Изготовление каркасной модели правильной треугольной пирамиды 

из счётных палочек. Вершины, грани и рёбра пирамиды.  

Изготовление геометрической игрушки «Флексагон» (гнущийся 

многоугольник) на основе полосы из 10 равносторонних 

треугольников. Периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата). 

3 

4 Периметр многоугольника. 1 

5 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств его диагоналей. Построение квадрата на 

нелинованной бумаге по заданным его диагоналям. 

3 

6 Чертёж. Изготовление по чертежам аппликаций «Домик», 

«Бульдозер». Составление аппликаций различных фигур из 

различных частей определённым образом разрезанного квадрата. 

Технологический рисунок. 

5 

7 Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты в 

море». 

2 

8 Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата), 

различных фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

2 

9 Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 равных 

частей. Изготовление модели цветка с использованием деления круга 

на 8 равных частей. 

3 

10 Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Изготовление модели 

часов. 

2 

11 Взаимное расположение окружностей на плоскости. 1 

12 Деление отрезка пополам без определения его длины (с 

использованием циркуля и линейки без делений). 

1 

13 Получение практическим способом треугольника, вписанного в 

окружность (круг). 

1 

14 Изготовление аппликации «Паровоз», геометрической игры 

«Танграм» и аппликаций фигур из частей игры «Танграм». 

1 

15 Оригами. Изготовление изделия «Лебедь». 1 

16 Техническое конструирование из деталей набора «Конструктор». 

Изготовление по приведённым рисункам моделей «Подъёмный 

кран» и «Транспортёр». 

2 

 Всего  34 

4 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 
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1 Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного 

параллелепипеда: грани, рёбра, вершины. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. Изготовление модели прямоугольного 

параллелепипеда из развёртки и каркасной модели из кусков 

проволоки. 

5 

2 Куб. Элементы куба: грани, рёбра, вершины. Развёртка куба. 

Изготовление моделей куба с использованием развёртки и 

каркасной модели из счётных палочек. Изготовление модели куба из 

трёх одинаковых полосок, каждая из которых разделена на 5 равных 

квадратов. 

4 

3 Практическая работа «Изготовление модели платяного шкафа» по 

приведённому чертежу. 

1 

4 Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трёх 

проекциях. Чтение чертежа 

Прямоугольного параллелепипеда в трёх проекциях, соотнесение 

чертежа и рисунка прямоугольного параллелепипеда. 

5 

5 Чертёж куба в трёх проекциях. Чтение чертежа куба в трёх 

проекциях, соотнесение чертежа и рисунка куба. 

3 

6 Практическая работа «Изготовление по чертежу модели гаража», 

имеющего форму прямоугольного параллелепипеда. 

1 

7 Осевая симметрия. Выделение фигур, имеющих и не имеющих оси 

симметрии. Повторение геометрического материала. 

8 

8 Представление о цилиндре. Соотнесение цилиндра и предметов 

окружающей действительности, имеющих форму цилиндра. 

Изготовление модели цилиндра. 

1 

9 Изготовление по чертежу подставки под карандаши, имеющей форму 

цилиндра. 

1 

10 Знакомство с шаром и сферой. 1 

11 Практическая работа «Изготовление модели асфальтового катка». 1 

12 Изготовление набора «Монгольская игра». 1 

13 Оригами — «Лиса и журавль». 1 

14 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

1 

 Всего  34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МЕЖПРЕДМЕТНОМУ КУРСУ «МИР МОИХ 

ОТКРЫТИЙ» (автор учебно - методического пособия М.В. Дубова, Маслова 

С.В.) 

Программа курса рассчитана на 98 часов, на 3 года (2 – 3-ьи классы) по 

32 часа в год (по одному часу в неделю), 4 класс – 34 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Ключевая учебно-познавательная компетенция 

Регулятивные УУД. 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме 

Познавательные УУД. 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач 

Коммуникативные УУД. 

Выпускник научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться по позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

пзиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Математическая компетенция 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом, определять количество и 

порядок действий для решения задачи; 

- выбирать и объяснять выбор действия; 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

- распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 
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- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- оценивать размеры геометрических 

- объектов, расстояний приблизительно (на глаз); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Естественно-научная компетенция 

Выпускник научится 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений и выявления свойств объектов; 

- различать пошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени». 

СОДЕРЖАНИЕ 

Перечень практико-ориентированных областей и практических умений, 

вошедших в содержание компетентностных задач 

Практико-

ориентированная 

область знания 

 

Практические умения 

 

 

 

 

 

Математика 

 владеть навыками устных вычислений; 

 владеть навыками письменных вычислений; 

 владеть навыками вычислений на калькуляторе; 

 осуществлять кратное сравнение величин; 

 использовать прикидку и оценку результатов 

вычислений; 

 получать и использовать приближенные результаты 

вычислений; 

 работать с числовыми лучами; 

 использовать алгоритм решения типовых задач при 

решении квазижизненных и жизненных задач; 

 выполнять записи на естественном и математическим 

(знаково-символическом) языках 
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Геометрическое 

конструирование 

 изготовлять развертки геометрических тел; 

 конструировать модели многогранников; 

 конструировать макеты объемных тел, состоящих из 

многогранников 

 

 

 

Картография 

 читать политическую, физическую, контурную карты; 

 прокладывать маршрут по карте; 

 используя масштаб, вычислять по карте расстояние, 

используя как измерительный инструмент (ученическая 

линейка), так и подручные средства (нитка, шнур); 

 находить и выделять границы государств на контурной 

карте; 

 ориентироваться в своем и незнакомом городе, пользуясь 

уличными указателями, справочником, картой 

 

Метрология 

 пользоваться различными измерительными приборами 

(весами, линейкой, метром, палеткой); 

 самостоятельно изготовлять некоторые измерительные 

инструменты (например, палетку); 

 

 

Черчение 

 пользоваться стандартными чертежными инструментами 

(линейкой, угольником, циркулем); 

 самостоятельно изготавливать некоторые чертежные 

инструменты (например, веревочный циркуль, 

веревочную модель прямого угла, отвес) 

 

 

 

Информатика 

 осуществлять поиск информации в предложенном тексте 

и дополнительных источниках; 

 соотносить и использовать текстовую, 

пиктографическую (схема, чертеж) и идеографическую 

(таблица, диаграмма) информацию; 

 пользоваться алфавитными (или другими 

систематическими) перечнями 

Гигиена младшего 

школьника и условий 

его обучения 

 составлять и соблюдать режим дня; 

 осуществлять выбор школьного портфеля; 

 определять высоту стула и ученического стола в 

соответствии с ростом школьника; 

 определять оптимальное время просмотра телепередач и 

работы на компьютере 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Путь у самолета дальний 2 

2 Бабочки 2 

3 Фенек 2 

4 Веревочная геометрия. Отвес 2 

5 Природные зоны России. Тундра 2 

6 Мой календарь 3 

7 Парта школьная моя 2 

8 Лиственница 2 
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9 Строение Земли 2 

10 Соль земли 2 

11 Кто где живет. Медвежья берлога 2 

12 Финикийцы 2 

13 Крылья или ноги? 2 

14 Олимпийские игры 2 

15 Детская площадка 2 

16 Заключительный урок 1 

 Всего  32 

3 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Путь у самолета дальний 2 

2 Серый кит 2 

3 Фенек 2 

4 Веревочная геометрия. Окружность 2 

5 Тайга России. 2 

6 Ель-пирамида 3 

7 Бьют часы на Спасской башне 2 

8 Ранцы в школу собирали 2 

9 Липа – дерево-сокровище 2 

10 Космические соседи Земли 2 

11 Космические соседи Земли 2 

12 Кто где живет. Кротовая нора 2 

13 Первое кругосветное путешествие 2 

14 Крылья или ноги? 2 

15 Сочи – столица XXII Олимпийских зимних игр 2 

16 Фермерское хозяйство 2 

 Всего  32 

4  класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Путь у самолета дальний 2 

2 Генетический эксперимент 2 

3 Фенек 2 

4 Верёвочная геометрия. Прямой угол 2 

5 Степь России 2 

6 Подлёдное озеро 3 

7 Что за станция такая? 2 

8 Приятного аппетита 2 

9 Мамонтово дерево 2 

10 Космическая спутница Земли 2 

11 Кругом вода 2 

12 Кто где живёт. Пчелиный улей 2 

13 Открытие Антарктиды 2 

14 Крылья или ноги 2 

15 Водные олимпийские виды спорта 2 

16 Замок-сказка 2 

17 Заключительное занятие 2 
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 Всего  34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ «РЕЧЬ» (автор комплекта 

учебно-методических пособий курса «Речь» Т.Н. Соколова) 

Программа курса рассчитана на 135 часов, в 1-ых классах 33 часа (1 час 

в неделю), во 2 – 4-ых классах по 34 часа в год (по одному часу в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивая учебно-познавательная мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи. 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремление к совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
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- использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями 

Предметные результаты 

У обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

русского языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

Ожидаемый результат 

- обогащенный словарный запас; 

- отчетливое произношение слов со свистящими, шипящими и 

сонорными звуками; 

- умение описывать, придерживаясь определенной последовательности; 

- умение строить сложные предложения; 

- умение составлять творческие рассказы. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Техника и выразительность речи 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать 

громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно 

разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, 

расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, 

продумать мелодику чтения. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и 

эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. 

Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с 

помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 
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Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные 

источники пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, 

устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять 

предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура 

текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение 

составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и 

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, 

единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые 

слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Слово 13 

2 Предложение и словосочетание 3 

3 Текст  15 

4 Культура общения 3 

 Всего  34 

3 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Слово 16 

2 Текст  12 

3 Стили речи 6 

 Всего  34 
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4 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Слово 9 

2 Речь. Техника и выразительность речи 9 

3 Текст  16 

 Всего  34 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ «ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ 

МАТЕМАТИКУ» (автор М.И. Моро, С.И. Волкова) 

Программа курса рассчитана на 120 часов, в 1 – 4-ых классах по 30 часов 

(1 час в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества); 

- в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем, 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план; 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметные результаты 

Числа и величины  

Выпускник научится:  

-  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия;  

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. Арифметические действия  

Выпускник научится:  

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);  
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- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять действия с величинами;  

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;  

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий;  

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью;  

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

- решать задачи в 3—4 действия;  

- находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;  

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг);  

- выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Выпускник научится:  
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- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата;  

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

- читать несложные готовые таблицы;  

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- читать несложные готовые круговые диаграммы;  

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; − понимать простейшие 

выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации;  

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы);  

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Числа и величины  

Счёт предметов. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
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разности на число). Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление 

на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см2 , дм2 , м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 20 7 

2 Работа с текстовыми задачами Логические задачи (логика и смекалка) 15 

3 Геометрия на плоскости и в пространстве 5 

4 Разные задачи 3 

 Всего  30 

2 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 
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1 Числа от 1 до 100 11 

2 Логические задачи (Логика и смекалка) 8 

3 Взвешивание, переливание, распиливание 2 

4 Задания геометрического содержания 7 

5 Математическая олимпиада 2 

 Всего  30 

3 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 1000 10 

2 Логические задачи (Логика и смекалка) 9 

3 Взвешивание, переливание, распиливание 2 

4 Задания геометрического содержания 5 

5 Разные задачи 2 

6 Математическая олимпиада 2 

 Всего  30 

4 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Числа, которые больше 1000 7 

2 Логические задачи (Логика и смекалка) 11 

3 Задания геометрического содержания 6 

4 Шашки. Турнир по шашкам 4 

5 Математическая олимпиада 2 

 Всего  34 

 
2.1.14. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа курса «Разговоры о важном» ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и за его пределами. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре.  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о 
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важном» - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом 

Личностное развитие ребенка — главная цель педагога. Личностных 

результатов педагог может достичь, увлекая школьника совместной 

и интересной им обоим многообразной деятельностью, позволяющей 

раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая 

во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 

занятия ценностным содержанием.  

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный 

опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе 

национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

 Задачи: 

 способствовать воспитанию активной гражданской позиции, духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию на основе национальных 

ценностей; 

 совершенствовать навыки общения со сверстниками и 

коммуникативные умения; 

 способствовать повышению общей культуры обучающихся, 

углублению их интереса к изучению и сохранению истории и культуры 

родного края, России; 

 развивать навыки совместной деятельности со сверстниками, качества, 

обеспечивающие успешность участия в коллективной деятельности; 

 формировать культуру поведения в информационной среде. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два 

принципа: 

 1) соответствие датам календаря; 

 2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается 

в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные 

числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 

исторических событий). Например, День народного единства, День защитника 

Отечества, Рождество, День учителя, День российской науки и т.д. 

 2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства. Например, 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со 

дня рождения К. С. Станиславского. В программе предлагается несколько тем 

внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами календаря, но 

являются важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы разные, мы 

вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» 
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и др. Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика 

и содержание обеспечивают реализацию их назначения и целей: становление 

у обучающихся гражданско-патриотических чувств.  

Направление курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» - 

патриотическое. 

Методологическое обеспечение программы: 

познавательная деятельность, элементы тренинговых упражнений, 

проблемно-ценностное общение, практическая работа, временная работа в 

группах, игровые формы, метод проектов, метод создания ситуаций 

творческого поиска, создание проблемных ситуаций, творческие задания. 

Форма организации занятий: дискуссионный клуб, беседы, деловые 

игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д. 

Программа рассчитана на 1 год, 33 учебные недели в 1 классе, 34 

учебных недель во 2-4 классах. Режим занятий — один раз в неделю.  

Формы представления результатов: 

контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые игры. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности способствует 

формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, 

а также процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый 

ребенок будет значимым участником деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 1 КЛАССЕ 

День знаний. Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного 

развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому ребенку 

возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Наша страна – Россия. Любовь к Родине, патриотизм — качества 

гражданина России. Любовь к родному краю, способность любоваться 

природой, беречь ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные 

исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать 

родную землю. Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории 

российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи 

страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его 

изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 
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День пожилых людей. Преемственность поколений: семейные ценности 

(любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); 

традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к 

старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя — социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; 

мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль 

отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как ро-

дителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. 

День музыки. Музыка как способность человека слышать, 

воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: 

музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность 

слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. 

Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Традиционные семейные ценности. Семья — дружный любящий друг 

друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: воспитание детей, 

забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая 

деятельность. Петр и Феврония Муромские-символ любви и взаимопонимания 

в семейной жизни. 

День народного единства. Рождение праздника День народного 

единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в те времена, когда 

Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли 

Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. 

Минин и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений — основа развития общества и каждого 

человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 

Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей 

стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — 

хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С 

первых дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, 

чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Символы 

современной России: название, описание. О чем могут рассказать символы. Их 
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значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 

символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека 

при исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев 

как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к 

другим людям? 

День Героев Отечества. С чего начинается Родина: колыбельная песня 

мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, 

друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за 

свободу, благополучие Родины, защита ее от иноземных врагов. 

День Конституции. Конституция Российской Федерации — главный 

закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребенка 

в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

Рождество. История праздника Рождества Христова. Рождественские 

традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. Новый год — замечательный 

семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание 

заветных желаний. О чем люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Что такое виртуальный 

мир, и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила 

безопасного пользования интернет-ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда: как она началась 

и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. 

Как жили и о чем мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград 

и ленинградцы выжили и победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. Первые театры в России. К. 

С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы 

жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

День российской науки. Наука: научные открытия позволяют улучшать 

жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают талантливые, 

творческие, увлеченные люди. Научные открытия российских ученых, без 

которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприемник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное 

сердце. 

Россия и мир. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Защита Отечества — 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 
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Забота о каждом. Доброта — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России в прошлые времена: благотворительность; пожертвование как 

проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день. Международный женский день — 

праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном 

обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, 

которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: 

Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). 

Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. 

Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождение советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов   Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Сергей 

Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, 

автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие 

детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Крым — природная жемчужина. 

Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности 

Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и 

Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». 

Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Люди творческих 

профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 

Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, 

расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, 

импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Мы первые: первый искусственный 

спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: «Поехали!» — первый полет человека 

в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. Первый выход в 

открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый 

длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, 

Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Кто 

такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами?   

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские 

солдаты и офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения 

узников концлагерей. 

День Земли. Особо охраняемые территории в России — заповедники, 

национальные парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие на 
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Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом 

для зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник 

«Черные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — 

родной дом северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и 

дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока 

работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Историческая память: мы помним 

подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы 

Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: 

Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело 

советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Детская общественная 

организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья необходимы 

каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье 

— мир на Земле, здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. 

Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» ВО 2 КЛАССЕ 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня 

рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и 

деятелей культуры: 

День знаний. Зачем я учусь? Знания — ценность, которая необходима не 

только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного 

развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому ребенку 

возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Наша страна Россия. Где мы живем? Любовь к Родине, патриотизм — 

качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в 

разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности 

защищать родную землю. Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. 

Циолковский — выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим 

полетам. Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы 

истории российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за 

успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, 

его изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

День пожилых людей. Традиции моей семьи. Преемственность 

поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 
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семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Если бы я был учителем. Учитель — важнейшая в 

обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, 

образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от 

слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой 

деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу увидеть музыку. Музыка как способность человека 

слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого 

человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Традиционные семейные ценности. Я и моя семья. Семья — дружный 

любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная 

трудовая и досуговая деятельность. Петр и Феврония Муромские —символ 

любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Что такое единство народа? Рождение 

праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей 

страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, 

создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с 

предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания. 

Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и каждого 

человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 

Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей 

стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Самое главное слово на земле. Мать, мама — главные в 

жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребенком все 

время присутствует мама — человек, чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у 

других людей 
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Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Какие в нашей 

стране есть символы? Символы современной России: название, описание. О 

чем могут рассказать символы. Их значение и назначение в жизни государства. 

Уважение к государственной символике России — обязанность гражданина. 

Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Если добрый ты, это хорошо. Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное 

время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу 

проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. С чего начинается Родина...С чего начинается 

Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита ее от 

иноземных врагов. 

День Конституции. Где записаны права человека? Конституция 

Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребенка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. Умеем ли мы мечтать? Новый 

год — замечательный семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение 

елки, подарки, загадывание заветных желаний. О чем люди разных времен 

мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что 

можно и что нельзя? Что такое виртуальный мир, и кто его создает? Плюсы и 

минусы виртуального мира. Правила безопасного пользования интернет-

ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда: как она началась 

и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. 

Как жили и о чем мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград 

и ленинградцы выжили и победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. Мы идем в театр. А что это 

значит? 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего 

начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный и классный театр. 

День российской науки. Как становятся учеными? Наука: научные 

открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлеченные люди. Научные 

открытия российских ученых, без которых невозможно представить 
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современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприемник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. 

Значение российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Кому я хочу сказать 

„спасибо"»? (ко Дню защитника Отечества). Защита Отечества — обязанность 

гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, 

Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. 

Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Забота о каждом. Заряд на добрые дела. Доброта — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и 

милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. 

Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день. Мамы разные важны. Международный 

женский день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в 

современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете 

профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в 

истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая 

женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. 

Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. 

Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал 

для детей и о детях. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна 

современной России. Правила слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков 

— выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем 

стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — 

природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и 

солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные 

достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), 

гора Кошка, Черное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики 

Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская 

крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что на что похоже: зачем человеку 

воображение? Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать 

города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. 

Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, 

разыгрывание сценок. 
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День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека 

великим? (о первом полете человека в космос). Мы первые: первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: „Поехали! “» — 

первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. 

Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского 

Союза. Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. 

Надо ли вспоминать прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать 

все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с 

нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Где можно увидеть нетронутую природу? Особо 

охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина 

гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, 

оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом 

северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Без труда, не выловишь и рыбку из пруда. Профессии 

прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? 

Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться все время, пока работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Мужество, честь, отвага. Что это и 

откуда берется в человеке? Историческая память: мы помним подвиги наших 

солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы Великой 

Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный 

полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на 

борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по 

просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые 

дела. Друзья необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно 

сделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, 

старым, слабым. 

Про счастье. Мой самый счастливый день. Счастье каждый понимает по-

своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные друзья, 

благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 3 КЛАССЕ 
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Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня 

рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и 

деятелей культуры: 

День знаний. Зачем мне знания? Знания — ценность, которая 

необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — 

основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться 

к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет 

любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Наша страна Россия. От поколения к поколению: любовь россиян к 

Родине. Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь ее — 

часть любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, 

преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. 

Циолковский — выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим 

полетам. Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы 

истории российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за 

успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, 

его изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

День пожилых людей. Как создаются традиции? Преемственность 

поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой. Учитель — 

важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — 

советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская 

школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от 

слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой 

деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу услышать музыку. Музыка как способность 

человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни 

каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 
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Традиционные семейные ценности. Петр и Феврония Муромские. Семья 

— дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 

ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, 

совместная трудовая и досуговая деятельность. Петр и Феврония Муромские 

—символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Когда мы едины — мы непобедимы. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей 

страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, 

создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с 

предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания. 

Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и каждого 

человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 

Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей 

стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Материнское сердце   чаще бьется. Мать, мама — главные 

в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребенком все 

время присутствует мама — человек, чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у 

других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Что может герб нам 

рассказать? Символы современной России: название, описание. О чем могут 

рассказать символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение 

к государственной символике России — обязанность гражданина. Правила 

поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Что я могу сделать для других? Кто такой 

доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное 

и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, 

которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я 

могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. История Отечества — история каждого из нас. 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история 

родного края. Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, 

защита ее от иноземных врагов. 

День Конституции. Мои права и мои обязанности: в чем разница? 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребенка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России. 
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Новый год. Семейные праздники и мечты. О чем мы мечтаем? Новый 

год — замечательный семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение 

елки, подарки, загадывание заветных желаний. О чем люди разных времен 

мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что 

можно и что нельзя? Что такое виртуальный мир, и кто его создает? Плюсы и 

минусы виртуального мира. Правила безопасного пользования интернет-

ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Писала девочка   дневник... Блокада 

Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик 

хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чем мечтали дети блокадного 

города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. С чего начинается театр? 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего 

начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный и классный театр. 

День российской науки. Откуда берутся научные открытия? Наука: 

научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлеченные люди. Научные 

открытия российских ученых, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприемник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. 

Значение российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Хорошие дела не ждут 

благодарности? (ко Дню защитника Отечества). Защита Отечества — 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Забота о каждом. Дарить добро. Доброта — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и 

милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. 

Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день. Обычный мамин день. Международный 

женский день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в 

современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете 

профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в 

истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая 

женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. 

Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. 

Зыкина. 
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110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал 

для детей и о детях. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна 

современной России. Правила слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков 

— выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем 

стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — 

природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и 

солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные 

достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), 

гора Кошка, Черное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики 

Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская 

крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Что такое творчество? 

Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, 

создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы 

фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать 

узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая 

деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека 

великим? (о первом полете человека в космос). Мы первые: первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: «Поехали!» — первый 

полет человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. Первый 

выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. 

Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского 

Союза, Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. 

Надо ли вспоминать прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать 

все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с 

нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Дом для дикой природы. Особо охраняемые территории в 

России — заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что это 

такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический 

заповедник, в заповедник «Черные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский 

заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Не надо бояться трудностей. Профессии прошлого и 

профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии 

моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем 

нужно учиться все время, пока работаешь? 
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День Победы. Бессмертный полк. Что такое подвиг? Историческая 

память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших 

нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 

поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство 

вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по 

просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые 

дела. Друзья необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно 

сделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, 

старым, слабым. 

Про счастье. Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Счастье 

каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 

близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? 

Можно ли им поделиться? 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 4 КЛАССЕ 

 

День знаний. Зачем мне знания? Знания — ценность, которая 

необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — 

основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться 

к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет 

любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Наша страна Россия. От поколения к поколению: любовь россиян к 

Родине. Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь ее — 

часть любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, 

преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. 

Циолковский — выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим 

полетам. Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы 

истории российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за 

успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, 

его изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

День пожилых людей. Как создаются традиции? Преемственность 

поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой. Учитель — 

важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — 

советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 
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Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская 

школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от 

слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой 

деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу услышать музыку. Музыка как способность 

человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни 

каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Традиционные семейные ценности. Петр и Феврония Муромские. Семья 

— дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 

ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, 

совместная трудовая и досуговая деятельность. Петр и Феврония Муромские 

— символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Когда мы едины — мы непобедимы. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей 

страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, 

создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с 

предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания. 

Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и каждого 

человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 

Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей 

стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Материнское сердце   чаще бьется. Мать, мама — главные 

в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребенком все 

время присутствует мама — человек, чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у 

других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Что может герб нам 

рассказать? Символы современной России: название, описание. О чем могут 

рассказать символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение 

к государственной символике России — обязанность гражданина. Правила 

поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Что я могу сделать для других? Кто такой 

доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное 

и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, 
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которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я 

могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. История Отечества — история каждого из нас. 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история 

родного края. Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, 

защита ее от иноземных врагов. 

День Конституции. Мои права и мои обязанности: в чем разница? 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребенка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. О чем мы мечтаем? Новый 

год — замечательный семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение 

елки, подарки, загадывание заветных желаний. О чем люди разных времен 

мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что 

можно и что нельзя? Что такое виртуальный мир, и кто его создает? Плюсы и 

минусы виртуального мира. Правила безопасного пользования интернет-

ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Писала девочка   дневник...Блокада 

Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик 

хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чем мечтали дети блокадного 

города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. С чего начинается театр? 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего 

начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный и классный театр. 

День российской науки. Откуда берутся научные открытия? Наука: 

научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлеченные люди. Научные 

открытия российских ученых, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприемник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. 

Значение российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Хорошие дела не ждут 

благодарности? (ко Дню защитника Отечества) Защита Отечества — 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 
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Забота о каждом. Дарить добро. Доброта — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и 

милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. 

Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день. Обычный мамин день. Международный 

женский день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в 

современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете 

профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в 

истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая 

женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. 

Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. 

Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал 

для детей и о детях. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна 

современной России. Правила слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков 

— выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем 

стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — 

природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и 

солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные 

достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), 

гора Кошка, Черное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики 

Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская 

крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Что такое творчество? 

Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, 

создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы 

фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать 

узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая 

деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека 

великим? (о первом полете человека в космос). Мы первые: первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: «Поехали!» — первый 

полет человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. Первый 

выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. 

Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского 

Союза, Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. 

Надо ли вспоминать прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать 

все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с 
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нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Дом для дикой природы. Особо охраняемые территории в 

России — заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что это 

такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический 

заповедник, в заповедник «Черные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский 

заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Не надо бояться трудностей. Профессии прошлого и 

профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии 

моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем 

нужно учиться все время, пока работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Что такое подвиг? Историческая 

память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших 

нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 

поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство 

вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по 

просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые 

дела. Друзья необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно 

сделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, 

старым, слабым. 

Про счастье. Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Счастье 

каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 

близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? 

Можно ли им поделиться? 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В планируемых результатах каждого внеурочного занятия выделяются 

нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

 Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя 

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых 

поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая 

складывается из объединения индивидуальных переживаний и включает 

важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость 

потомков за жизнь и подвиги предков. 
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Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматривается на известных исторических фактах — единение людей, когда 

Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздает, продолжает его достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах 

и заключается в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек 

должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших 

предков, людей далеких поколений: любовь к родной земле, малой родине, 

Отечеству. 

3.Патриотизм — любовь к Родине 

 Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности 

к родному дому, малой Родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. Эта 

высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; 

благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало 

сегодня примером для подражания. Например, тема «Забота о каждом». 

Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее 

время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти 

на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать 

помощь друг другу; 

 учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям; 
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 семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 

 Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «День матери», 

«День отца», «День пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» 

и др. 

6. Культура России 

Культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданные на протяжении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), 

а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». 

Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении 

видеофильмов, произведений живописи и музыки: «День музыки», «Мечты», 

«Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра». 

7. Наука на службе Родины 

Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир.   

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся 

узнают в процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со дня 

рождения К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

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 ответственности, 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: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и 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 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) 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 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 
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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 творчества в жизни человека и общества; 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих 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; своему 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: 

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 взаимопомощи и взаимной поддержке; 

проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; 

проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА»  

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортноготравматизма обусловлена высокими статистическими  

показателями ДТП участием детей младшего школьного возраста.  

Планируемые результаты 

Личностные 

В результате освоения программы у обучающихся младшего школьного 

возраста будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

икоммуникативные универсальные учебные действия. 

 Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающихся будут сформированы:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе,  

- установка на здоровый образ жизни;  

- способность к самооценке. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ребенок научится:  

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еереализации;  

-овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- устанавливать причинно-следственные связи.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

В результате освоения программы у каждого ребенка будут 

сформированы: 

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальныхситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций.  

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественныхпризнаков;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Каждый обучающийся научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций всотрудничестве;  

-контролировать действия партнера; 

- способствовать развитию этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
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- способствовать развитию навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальныхситуациях, умение не создавать конфликты 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 1 КЛАСС 

1. Вводное занятие. Наш город и микрорайон. 

Знакомство обучающихся с главными улицами района города, с 

улицами микрорайона школы. Особенности движения транспорта и 

пешеходов по этим улицам. Словарная работа: Правила дорожного движения, 

тротуар, проезжая часть, перекресток, транспорт, светофор, водитель, 

пешеход, велосипедист, ворота. Подвижная игра «Автомобили и пешеходы». 

2. Мой маршрут в школу 

Формирование у обучающихся умений и навыков выбирать наиболее 

безопасный путь в школу. Формирование умений и навыков переходить 

проезжую часть на данном отрезке пути. Словарная работа: безопасность, 

шоссе, пешеходный переход, «островок безопасности», посмотреть налево, 

посмотреть направо, терпение, осторожность. Подвижные игры с макетом 

перекрестка. 

3. Движение пешеходов по улицам и дорогам.  

Знакомство обучающихся с основными правилами дорожного 

движения. Особенности движения транспорта и пешеходов по мокрой и 

скользкой улице. Практическое занятие «Пешеходный переход». 

4. Наш друг - светофор 

Назначение светофоров, значение сигналов транспортного и 

пешеходного светофоров. Формирование у обучающихся умений и навыков 

переходить улицу по зеленому сигналу транспортного светофора и 

разрешенному сигналу пешеходного светофора. Словарная работа: стоп; 

внимание, сигнал, пешеходный светофор, стойте, идите. 

5. Обязанности пассажиров 

Правила пользования общественным транспортом. Общественный 

транспорт и грузовые автомобили. Правила для пешеходов. Словарная работа: 

общественный транспорт, вагон, посадочная площадка, посадка. Игры и 

практические упражнения на площадке. 

6. Дорожные знаки 

Знакомство обучающихся с некоторыми часто встречающимися в 

микрорайоне школы и по месту жительства дорожных знаков, а также со 

знаками, необходимыми пешеходу. Словарная работа: дорожный знак, 

железнодорожный переезд, шлагбаум, одностороннее движение. Игры и 

практические упражнения на площадке. 

7. Опасность проведения игр на проезжей части улицы (дороги). 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт и дети». Правила игр на улице 

8. Движение на загородной дороге 

Обучение школьников движению по загородной дороге. Словарная 

работа: дорога, обочина, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, 
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железнодорожные пути, рельсы, железнодорожный переезд, шлагбаум, 

светофор с мигающим(и) красным(и) сигналом(ами), сигнальный знак 

«Берегись поезда». 

9. Учимся соблюдать правила движения. 

Предупреждение обучающихся об увеличении опасности весной на 

улицах и дорогах в связи с увеличением в это время года числа машин и 

пешеходов. Закрепление знаний обучающихся по правилам дорожного 

движения с помощью настольных игр. Дидактические игры с макетами. 

10. Обобщающее занятие 

Закрепление приобретенных компетенций, полученных знаний, умений 

и навыков. Игры и викторины по Правилам дорожного движения. 

СОДЕРЖАНИЕ 2 КЛАСС 

 Тема 1. Вводное занятие. Знатоки правил дорожного движения. 

Повторение правил движения, изученных в 1 классе. Беседа о 

конкретных примерах нарушения Правил дорожного движения. 

Тема 2. Сигналы регулировщика. 

Обучение школьников распознавать сигналы регулировщика, 

соответствующие сигналам трехсекционного светофора. 

Дидактические игры с макетами. Практические упражнения в классе и 

на площадке. 

Тема 3. На улицах и дорогах города. 

Знакомство обучающихся с элементами улиц и дорог. Правило правой 

стороны. Улица с двусторонним движением. Улица с односторонним 

движением. Движение пешеходов. Элементы дороги: проезжая часть, 

обочина, кювет, велосипедная дорожка, пешеходная дорожка. 

Тема 4. Перекрестки и их виды. Разметка проезжей части. 

Перекресток. Виды перекрестков. Разметка проезжей части. Виды 

дорожной разметки. Экскурсия «Определение частей дороги, видов дорожной 

разметки». 

Тема 5. Движение пешеходов по улицам города. 

Закрепление знаний и навыков движения обучающихся по улицам и 

дорогам. История возникновения правостороннего движения. Правила 

движения пешеходов. 

Тема 6. Правила перехода улиц и дорог. 

Закрепление изученных правил о переходе улиц и дорог. Обозначения 

переходов. Улица с двусторонним движением. Улица с односторонним 

движением. Выполнение упражнений по переходу проезжей части. 

Тема 7. Правила перехода улицы на регулируемом перекрестке. 

Перекресток, регулируемый светофором или регулировщиком. Правила 

перехода улицы на регулируемом перекрестке. Выполнение практических 

упражнений. 

Тема 8. Как обходить стоящий транспорт. 
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Правила обхода стоящего транспорта. Формирование у детей 

практических умений и навыков правильно обходить стоящий транспорт. 

Тема 9. Игры по Правилам дорожного движения. 

Дидактические игры с макетами. Подвижная игра «Пешеходы и 

водители». 

Тема 10. Обобщающее занятие. 

Закрепление приобретенных компетенций, полученных знаний, умений 

и навыков. Игры и викторины по Правилам дорожного движения. 

СОДЕРЖАНИЕ 3 КЛАСС 

Тема 1. Вводное занятие. Улицы современного города. 

Знакомство обучающихся с одной из основных особенностей 

современного города - возрастанием движения транспорта. Причины 

дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Просмотр и обсуждение видеофильма об обсуждении безопасности 

дорожного движения.  

Тема 2. Сигналы светофора и регулировщика. 

Повторение и закрепление знаний обучающихся о сигналах светофора и 

регулировщика. Сигналы регулирования дорожным движением. 

Упражнения (в классе и на размеченной площадке). Дидактические игры 

с макетами. 

Тема 3. Дорожные знаки. 

Закрепление знаний обучающихся о дорожных знаках. Группы 

дорожных знаков. 

Предупреждающие знаки: «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом»; «Пересечение с равнозначной 

дорогой», «Пересечение с второстепенной дорогой», «Пересечение с главной 

дорогой», «Опасный поворот», «Извилистая дорога», «Скользкая дорога», 

«Выброс гравия», «Пешеходный переход», «Дети», «Ремонтные работы», 

«Падение камней». 

3апрещающие знаки: «Въезд запрещен», «Движение запрещено», 

«Автомобильное движение запрещено», «Велосипедное движение за-

прещено», «Пешеходное движение запрещено», «Поворот налево запрещен», 

«Поворот направо запрещен».  

Предписывающие знаки: «Обязательные направления движения» 

(только направо, только налево), «Круговое движение», «Велосипедная 

дорожка», «Дорожка для пешеходов». 

Указательные знаки: «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Гостиница». 

Тема 4. Виды транспортных средств. Обязанности пассажиров. 

Знакомство обучающихся с основными видами транспортных средств, 

движущихся по улицам и дорогам. Обязанности пассажиров транспорта. 
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Выполнение упражнений с плосткостными макетами общественного 

транспорта. 

Тема 5. Тормозной путь транспорта. 

Остановочный путь автомобиля. Тормозной путь транспорта. 

Практический показ обучающимся тормозного пути автомобиля. 

Тема 6. Правила безопасности для пешеходов. 

Углубление знаний обучающимися правил поведения на улице. 

Выполнение правил движения пешеходов - элемент культуры поведения 

человека. 

Тема 7. Как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемый перекресток, где движение транспорта и пешеходов не 

регулируется ни светофором, ни регулировщиком. Функции светофора с 

мигающим сигналом. Обучение школьников переходить нерегулируемый 

перекресток. 

Тема 8. Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Изучение правил водителей велосипедов. Правила дорожного движения 

для велосипедистов. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. Устройство велосипеда. Места для движения на велосипедах. 

Учебная езда на закрытой площадке под руководством инструктора. 

Тема 9. Игры по Правилам дорожного движения. 

Дидактические игры с макетами. Подвижные игры. Сюжетно-ролевые 

игры. 

Тема 10. Обобщающее занятие. 

Закрепление приобретенных компетенций, полученных знаний, умений 

и навыков. Игры и викторины по Правилам дорожного движения. 

СОДЕРЖАНИЕ 4 КЛАСС 

Тема 1. Вводное занятие. Наш путь в школу. Новые маршруты. 

Характерные нарушения правил дорожного движения и происшествия в 

районе, связанные с этими нарушениями. Разбор наиболее безопасных 

маршрутов в школу, магазин и другие места следования детьми. Выполнение 

упражнений с макетами. 

Тема 2. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Анализ и разбор причин несчастных случаев на улицах и дорогах. Беседа 

с обучающимися. 

Тема 3. Движение группами и в колонне. 

Ознакомление школьников с правилами движения по улицам и дорогам 

группами. Беседа с обучающимися. Выполнение упражнений в зале, на 

размеченной площадке и на улице. 

Тема 4. Труд водителя. 

Ознакомление обучающихся с трудом водителя. Беседа. Просмотр и 

обсуждение фрагментов видеофильмов, кинофильмов.  

Тема 5. Правила перевозки людей на грузовых автомобилях. 
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Изучение правил поведения при пользовании грузовыми автомобилями. 

Правила перевозки людей на грузовых автомобилях.  Беседа, просмотр и 

обсуждение видеофрагментов. 

Тема 6. Предупредительные сигналы водителей. 

Предупредительные сигналы водителей. Звуковые сигналы. Световые 

сигналы указателями поворотов. Световой указатель сзади машины - стоп -  

сигнал. Сигналы, подаваемые рукой. Беседа, просмотр и обсуждение 

видеофрагментов. 

Тема 7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 

сигналами. 

Специальные автомобили. Пожарные автомобили, автомобили скорой 

медицинской помощи, полицейские автомобили, автомобили МЧС. 

Полицейские мотоциклы. 

Правила поведения обучающихся на улицах и дорогах при проезде 

автомобилей и мотоциклов, оборудованных сигналом «сирена». 

Беседа, просмотр и обсуждение видеофрагментов. 

Тема 8. На железной дороге. 

Знакомство обучающихся с правилами поведения вблизи железной 

дороги. 

Охраняемые и неохраняемые железнодорожные переезды. Правила 

безопасного поведения вблизи железной дороги. 

Беседа, просмотр и обсуждение видеофрагментов. 

Тема 9. Игры по Правилам дорожного движения. 

Дидактические игры с макетами. Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы». 

Тема 10. Обобщающее занятие. 

Закрепление приобретенных компетенций, полученных знаний, умений 

и навыков. Игры и викторины по Правилам дорожного движения. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Наименование тем Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Наш город и микрорайон. 1 

2. Мой маршрут в школу. 1 

3. Участники дорожного движения. 2 

4. Движение пешеходов по улицам и дорогам. Виды 

пешеходных переходов. 

6 

5. Наш друг – светофор. Светофор и его сигналы. 4 

6. Обязанности пассажиров. Мы пассажиры. 4 

7. Дорожные знаки 4 

8. Правила игр на улице 3 

9. Движение на загородной дороге 2 

10. Учимся соблюдать правила движения. 3 
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2 класс 
№ п/п Наименование тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Знатоки правил дорожного 

движения. 

4 

2 Сигналы регулировщика. 3 

3 На улицах и дорогах города. 4 

4 Движение пешеходов. 2 

5 Перекрёстки и их виды. Разметка проезжей части. 4 

6 Движение пешеходов по улицам города. 3 

7 Правила перехода улиц и дорог. 3 

8 Правила перехода улицы на регулируемом 

перекрёстке. 

3 

9 Как обходить стоящий транспорт. 3 

10 Игры по Правилам дорожного движения. 5 

Всего  34 

3 класс 
№ п/п Наименование тем Количество часов 

1 Вводное занятие. Улицы современного города 4 

2 Сигналы светофора и регулировщика 4 

3 Дорожные знаки 4 

4 Виды транспортных средств.  4 

5 Тормозной путь транспорта  2 

6 Правила безопасности для пешеходов 6 

7 Правила дорожного движения для велосипедистов 10 

Всего  34 

4 класс 
№ п/п Наименование тем Количество часов 

1 Вводное занятие. Наш путь в школу. 2 

2 Причины дорожно-транспортных происшествий 2 

3 Движение группами  и в колонне 6 

4 Труд водителя 4 

5 Предупредительные сигналы водителей. 5 

6 Оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами. 

5 

7 На железной дороге 5 

8 Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах. 

5 

Всего 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

«Разговор о правильном питании» является продолжением предмета 

окружающего мира.  

11. Обобщающее занятие Экскурсия по городу  

(закрепление пройденного материала) 

3 

Всего 33 
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Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании», 

разработан специалистами Института возрастной физиологии Российской 

академии образования под руководством М.М. Безруких, директора этого 

института, академика РАО и методического пособия для учителей/ Безруких 

М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные 

- расширение и углубление знаний учащихся о культуре питания; 

- принятие учащимися правил здорового образа жизни; 

- формирование бережного отношения к своему организму, представления о 

том, что вредно и что полезно для здоровья; 

- развитие навыков правильного питания как составной части здорового 

образа жизни; 

Метапредметные   

Регулятивные 

- умение сохранять заданную цель; 

- развитие умения планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, учитывать характер сделанных 

ошибок; 

- формирование умения ориентироваться в разнообразных способах 

решения жизненных ситуаций, стремиться к сотрудничеству; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме и письменной; 

-  умение устанавливать контакт со сверстниками; 

- эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

- умение слушать собеседника; обращаться за помощью в случае 

затруднения к старшим; 

- понимание возможности различных позиций и точек зрения на предмет или 

вопрос; 

- способность строить понятные для партнера высказывания; 

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера 

по деятельности 

Познавательные 

- развитие познавательной активности и интереса у учащихся к изучению 

данной темы; 

- приобретение знаний и навыков рационального и правильного питания; 

- формирование осознанного стремление выполнять правила здорового 

питания  

- (что полезно для питания, а что ему вредит); 

- умение находить в библиотеке, читать и обсуждать книги по заданной 

тематике; 

- формирование мотивации к проектной, научно- исследовательской работе; 
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- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- познакомиться с традициями русской кухни; 

- поиск и выделение необходимой информации. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Разнообразие питания  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как 

правильно питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё 

время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная 

семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. 

Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина 

«Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи 

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что 

можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого 

приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить 

рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: 

сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы 

сервировки стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На 

вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в 

России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное 

путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и 

вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно 

Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из 

рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать 

кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. 

Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и 

полезные угощения. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 
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Содержание Теория Практика 

1. Разнообразие 

питания. 2 часа 

Знакомство с программой. 

Беседа.  

Экскурсия в столовую. 

2. Самые  

полезные 

продукты 3 часа 

Беседа «Какие продукты 

полезны и необходимы 

человеку». Учимся выбирать 

самые полезные продукты. 

Работа в тетрадях, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии в 

магазин. 

3. Правила 

питания. 

4 часа 

Формирование у школьников 

основных принципов гигиены 

питания. 

Работа в тетрадях, оформление 

плаката с правилами питания. 

4. Режим питания. 

6 часов 

Важность регулярного питания. 

Соблюдение режима питания. 

Сюжетно-ролевая игра, 

соревнование, тест, 

демонстрация удивительного 

превращения пирожка 

5. Завтрак  

6 часов 

Беседа «Из чего варят кашу». 

Различные варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, викторины. 

Составление меню завтрака. 

6. Роль хлеба в 

питании детей         

6 часов 

Беседа «Плох обед, если хлеба 

нет». Рацион питания, обед. 

Игры, викторины, конкурсы. 

Составление меню обеда. 

7. Проектная 

деятельность         

4 часа 

Определение тем и целей 

проекта, формы организации, 

разработка плана проекта. 

Выполнение проектов по теме 

«Плох обед, если хлеба нет». 

8. Подведение 

итогов работы       

2 часа 

 Творческий отчет вместе с 

родителями. 

2 класс 
Содержание Теория Практика 

1. Вводное занятие       

1 час 

Повторение правил 

питания 

Ролевые игры 

2. Путешествие по 

улице «правильного 

питания» 3 часа 

Знакомство с вариантами 

полдника 

Игра, викторины 

3. Молоко и молочные 

продукты 4 часа 

 Значение молока и 

молочных продуктов 

Работа в тетрадях, составление 

меню. Конкурс-викторина 

4. Продукты для ужина 

6 часов 

Беседа «Пора ужинать» 

Ужин, как обязательный 

компонент питания 

Составление меню для ужина. 

Оформление плаката «Пора 

ужинать». Ролевые игры 

5. Витамины                  

6 часов 

Беседа «Где найти 

витамины в разные 

времена года» 

Составление и отгадывание 

кроссвордов, практическая 

работа ролевые игры 

6. Вкусовые качества 

продуктов                      

2 часа 

Беседа «На вкус и цвет 

товарища нет» 

Практическая работа по 

определению вкуса продуктов. 

Ролевые игры    

7. Значение жидкости в 

организме                      

2 часа 

Беседа «Как утолить 

жажду» Ценность 

разнообразных напитков 

Работа в тетрадях. Ролевые 

игры. Игра – демонстрация «Из 

чего готовят соки» 

8. Разнообразное 

питание                          

3 часа 

Беседа «Что надо есть, 

чтобы стать сильнее». 

Высококалорийные 

продукты 

Работа в тетрадях, составление 

меню второго завтрака в школе, 

ролевые игры 
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9. Овощи, ягоды, 

фрукты – витаминные 

продукты                       

2 часа 

Беседа «О пользе 

витаминных продуктов». 

Значение  витаминов и 

минеральных веществ в 

питании человека 

КВН «Овощи, ягоды, фрукты 

самые витаминные продукты». 

Каждому овощу свое время. 

Ролевые игры 

10. Проведение 

праздника 

«Витаминная страна»   

1 час 

 Конкурсы, ролевые игры 

11. Семейное 

творческое 

содружество детей и 

взрослых. Проект 

«Самый полезный 

продукт»                        

2 часа 

  

12. Подведение итогов 

2 часа 

 Отчет о проделанной работе 

3 класс 
Модуль Класс Задачи 

«Две недели 

в лагере 

здоровья» 

3 

класс 

- освоение детьми практических навыков рационального 

питания;      

- информирование детей о народных традициях, связанных с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре, и традициям других 

народов;   

- развитие коммуникативных навыков у детей, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы;      

- просвещение родителей в вопросах организации 

рационального питания детей  

№ 

п⁄п 

Раздел 3 класс 

1.  Разнообразие питания  5 

2.  Гигиена питания и приготовление пищи  12 

3.  Этикет  8 

4.  Рацион питания  5 

5.  Из истории русской кухни.  4 

 Итого 34 

4 класс 
№ 

п⁄п 

Раздел 4 класс 

1.  Разнообразие питания  5 

2.  Гигиена питания и приготовление пищи  14 

3.  Этикет  6 

4.  Рацион питания  5 

5.  Из истории русской кухни.  4 

 Итого 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭКОЛЯТА» 

Программа природоохранного социально-образовательного 

проекта «Эколята» создана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, в соответствии 

положением о природоохранном социально-образовательном проекте 

«Эколята» по формированию у учащихся общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего образования, 

экологической культуры и культуры природолюбия (1 – 4 классы). 

(Руководитель проекта, Сопроводитель Совета по сохранению природного 

наследия нации В.В. Зотов, г. Москва). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

-  основы экологической культуры и культуры природолюбия; 

-  основы общей культуры; 

- духовно богатый внутренний мир и системы ценностных отношений к 

окружающей природной среде; 

 • внутренняя потребность любви к природе, участию в 

природоохранной и экологической деятельности; 

-  общий кругозор, развитие их творческих способностей; 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

 Метапредметные                                         

 Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 

-   принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-   осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-   адекватно воспринимать оценку учителя; 

-   различать способ и результат действия; 

-   вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, 

-  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
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-  устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

- различать объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать, сравнивать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки, проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в природе; 

- использовать естественнонаучные тексты и различные справочные 

издания с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека,  

- использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней 

отношения в трудовой, общественно-полезной, пропагандистской 

деятельности в школе; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1-2 классы 

Модули   программы: 
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1.Введение.  

Сто тысяч «Почему?» 

Диагностика   экологических интересов обучаюшихся. 

2.Путешествие в экологию. 

Тайны осени. Волшебство родной природы. Любить и знать свой родной 

край. 

Экскурсия в осеннюю природу. 

3.Сказочные герои –друзья и защитники природы. 

Герои сказок - друзья и защитники природы.         Сказочные герои в 

природе. Образы сказочных героев - друзей природы проекта «Эколята». 

Сказочные персонажи охраняют природу.         

Почему в одних сказках заяц – белый, а в других – серый?          Друзья 

леса заботятся о берёзках, ёлочках.         

Экскурсия на пришкольный участок 

4. Учись жалеть и беречь  

Н. И. Сладков «Слово Жалейкин…» Рассказы Н. И. Сладкова «Лесные 

тайнички»: «Жалейкин и пруд», «Жалейкин и лягушонок», «Жалейкин и 

щука». Учись жалеть. «Жалейкин- мальчуган добрый». 

5. Друзья и защитники леса.  

Почему говорят: Лес – наше богатство? Лесные загадки. В гостях у 

Лесовичка. Кто живёт в лесу? В гостях у Лесовичка. Что растёт в лесу? 

Экологические игры: «Лукошко грибника», «Лесная аптека»           

Правила поведения в лесу. 

Экскурсия в Кроноцкий заповедник 

Экскурсия в зимний лес 

6. Птицы- наши друзья, будем друзьями птиц. 

Игра «Знаток птиц», характеристика перелётных птиц на примере героя 

по видеоклипу: «Журавлик». Рассказ Н. И. Сладкова «Лесные тайнички»: 

«Жалейкин и птенчик». 

Конкурс оригинальных кормушек. 

7. Письма в природу от её друзей и защитников.  

Жалобная книга природы. За что бурого мишку вписали в Красную 

книжку? 

Письмо бурому медведю. Письмо от ландыша. 

Игровой калейдоскоп: письма-приглашения животным от друзей 

природы. Экскурсия в школьную библиотеку 

8. Заключение.  

Подведение итогов. 

Мониторинг результативности программы.       

 

 

3 - 4 класс 

Модули программы: 

1.Введение. 
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Разнообразие живой природы. Загадки природы. 

Сто тысяч «Почему?» 

Диагностика экологических интересов обучаюшихся. 

2.Путешествие в экологию. 

Почему осенью листья на деревьях желтеют и опадают? 

Фотовыставка «Край родной-навек любимый» 

Интеллектуальные соревнования «Люби и знай свой родной край» 

3.Сказочные герои –друзья и защитники природы.  

Парад героев сказок- друзей природы. Сказочные герои ни 

пришкольном участке. Изготовление сказочных героев-друзей природы 

проекта «Эколята». 

 Сказочные персонажи охраняют заволжскую природу. 

Герои мультфильмов на защите природы. Оформление уголка «Герои 

сказок-друзья природы». Викторина «Какой сказочный персонаж?» 

Сказки собственного сочинения о защитниках природы. 

«В мире прекрасного». Друзья природы на защите цветов. 

«Бурый медведь-символ Руси» Собирательный образ бурого медведя из 

русских народных сказок. 

Экскурсия на пришкольный участок 

4. Учись жалеть и беречь. 

Н. И. Сладков «СловоЖалейкин…», Рассказы Н. И. Сладкова «Лесные 

тайнички»: «Жалейкин и жабы», «Жалейкин и сорняки», «Жалейкин и щука» 

Учись жалеть. «Жалейкин- мальчуган добрый» 

5.Друзья и защитники леса.  

Наблюдения за жизнью зимнего леса.  Отчего зимой у ёлки зелёные 

иголки? Экскурсия в природу. 

Путешествие на «лесном» поезде. Выпуск «Лесной» газеты. 

Лесные истории, Лесная аптека.  Правила поведения в лесу Экскурсия в 

лес.   

6. Птицы- наши друзья, будем друзьями птиц.  

Игра «Знаток птиц». Рассказы Н. И. Сладкова «Лесные 

тайнички»: «Жалейкин и зяблик», «Жалейкин и чайки». 

Конкурс оригинальных кормушек 

7. Письма в природу от её друзей и защитников.  

Жалобная книга природы. За что бурого мишку вписали в Красную 

книжку? 

Письмо бурому медведю. Письмо от ландыша 

Игровой калейдоскоп: письма-приглашения животным от друзей 

природы. 

 Игра «Знаток птиц». Рассказы Н. И. Сладкова «Лесные 

тайнички»: «Жалейкин и зяблик», «Жалейкин и чайки». 

8. Заключение.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1-2 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1  Введение.  1 

2  Путешествие в экологию.   7 

3 Сказочные герои –друзья и защитники природы.   20 

4 Учись жалеть и беречь.   10 

5 Друзья и защитники леса.   12 

6 Птицы – наши друзья, будем друзьями птиц.    8 

7 Письма в природу от её друзей и защитников.   9 

8 Заключение  1 

 Всего  68 

3-4 класс 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1  Введение.  1 

2  Путешествие в экологию.   6 

3 Сказочные герои –друзья и защитники природы.   20 

4 Учись жалеть и беречь.   10 

5 Друзья и защитники леса.   12 

6 Птицы – наши друзья, будем друзьями птиц.    9 

7 Письма в природу от её друзей и защитников.   9 

8 Заключение  1 

 Всего  68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВСЕ 

ЦВЕТА КРОМЕ ЧЁРНОГО»  

(на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы Безруких М.М., 

Макеевой А.Г., Филипповой Т.А. «Все цвета, кроме черного.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

- У выпускника будут сформированы:  

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- социально ориентированный взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- начальные навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Регулятивные результаты:  

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

Коммуникативные результаты:  

Выпускник научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач;  

- строить монологическое высказывание;  

- 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 партнёра в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  
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- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнёра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

Познавательные результаты:  

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

СОДЕРЖАНИЕ 1 КЛАСС 

1. Уроки здоровья 

 Знакомство. Дружеские отношения в классе. 

Овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

взрослыми. Правила игры и дисциплины. Терпимость и взаимовыручка. 
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Осознание позиции школьника. Целевая прогулка по школе и во двор. Учителя 

и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Школьные и домашние 

трудности. Как с ними справиться? Мир книг. Как работать с учебником? Как 

развивать уверенность в себе и своих учебных возможностях? Как развивать 

внимательность и наблюдательность?  

2. Учусь понимать себя 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. Как мы видим друг 

друга? Как научиться находить положительные качества у себя? Как 

правильно оценить себя? Как распознать положительные качества у других 

людей? Какие качества нужны для дружбы? Составление режима дня. Что 

такое здоровый образ жизни? Полезное и вкусное. Вредные привычки. 

Гигиенические навыки: уход за зубами, ушами, кожей. Правильная осанка - 

стройная спина. Положительные эмоции - хорошее настроение. Я и мои 

одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что такое лень и 

откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить 

лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: 

«Хочу – могу», «Не хочу – не могу». Я и мои родители. В чём мы похожи? 

История моей семьи. Моя родословная. Какие чувства я испытываю по 

отношению к своим родителям? Правила поведения и общения со взрослыми. 

Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему 

родители наказывают детей? Умение прощать друг друга. Радость. Мимика и 

жесты – наши первые помощники в общении. Страх. Какие бывают страхи? 

Как справиться со страхом? Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида 

часто вызывают гнев. Как справиться с гневом? Может ли гнев принести 

пользу? Разные чувства. Как можно выразить свои чувства? Игра «Разыщи 

радость».  

3. Волшебный экзамен  

 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и 

какие качества меня в нём привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро 

побеждает зло? Что значит «делать добро»? Что такое хорошо и что такое 

плохо? Какие привычки можно назвать полезными, а какие вредными? Как 

избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 

СОДЕРЖАНИЕ 2 КЛАСС 

1.Уроки здоровья  

Профилактическая беседа о вреде курения и других вредных привычках. 

Конкурс плакатов «За здоровый образ жизни». - Составление поваренной 

книги здоровой пищи «Семейные рецепты». Учителя и ученики. Какие 

чувства вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят 

учителя? Когда ученики боятся учителя? Школа на планете «Наоборот». Что 

произойдёт, если мы будем учиться в такой школе? Я и мои одноклассники. 

Мы такие разные, но вместе мы –коллектив! Что такое лень и откуда она 

берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и 

справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – 
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могу», «Не хочу – не могу». Я и мои родители. В чём мы похожи? История 

моей семьи. Моя родословная. Какие чувства я испытываю по отношению к 

своим родителям? Правила поведения и общения со взрослыми. Почему 

нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему 

родители наказывают детей? Умение прощать друг друга.  

2.Учусь понимать других 

Выявление трудностей, возникающих у детей в школьной жизни. 

Правила здорового образа жизни. Практическое занятие - составление режима 

дня как человек растет в течении жизни. Как изменяется пульс у человека с 

возрастом. Влияние вредных привычек (курения) на рост. Практическое 

занятие – измерение пульса в спокойном состоянии и после физической 

нагрузки. Взаимодействие ощущений человека. Упражнения для глаз. Сказка 

«Золушка». Смена настроения героини. Как изменить настроение? Как можно 

исправить плохое настроение. Органы зрения и слуха, что поможет сохранить 

зрение и слух. Мир ощущений. Как уберечь себя от травм. Добрые чувства – 

помощники в жизни. Отрицательные чувства – чувства тревоги, страха. 

Беспокойства, неуверенности и как с ними бороться. Как можно исправить 

плохое настроение. Чтение сказки «Царевна – Несмеяна». Беседа «Что такое 

хороший поступок?». Хорошие поступки литературных героев. Твой самый 

важный поступок. Полезные привычки сохранят здоровье. Вредные привычки 

вредят человеку. Выполнение заданий по выявлению вредных и полезных 

привычек. Как избавиться от вредных привычек?  

3.Волшебный экзамен 

 Умение владеть собой. Уметь управлять своим поведением, следить за 

своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть 

умение владеть собой. Это умение очень важно для общения с другими 

людьми. Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют 

ответственным. Что значит «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно 

делать?  

СОДЕРЖАНИЕ 3 КЛАСС 

1.Уроки здоровья 

Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и 

какие качества меня в нём привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро 

побеждает зло? Что значит «делать добро»? Что такое хорошо и что такое 

плохо? Какие привычки можно назвать полезными, а какие вредными? Как 

избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? Конфликт. Как он 

возникает? Моё поведение в трудных ситуациях  

2.Учусь общаться 

Наблюдение за изменениями, произошедшими в своем организме. 

Знакомство с формулами общения. Мальчик и девочка. Культура общения 

полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид девочки. Роль интонации в 

общении людей. Трудности в общении людей и способы их преодоления. Роль 

мимики и жестов в общении людей. Значение доброжелательных отношений 
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между людьми. Ценность дружбы. Настоящий друг. Умею ли я дружить и 

можно ли этому научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже 

дерутся? Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём 

характере? Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести 

себя, чтобы избежать ссоры? Одиночество. Как не стать одиноким среди своих 

сверстников?  

3.Волшебный экзамен. 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из 

многих умений: -из умения понять другого; - из умения договориться; - из 

умения уступить, если это нужно для дела; -из умения правильно распределить 

роли в ходе работы. Что значит понимать другого и как можно этому 

научиться? Как научиться договариваться с людьми? Что такое коллективная 

работа?  

СОДЕРЖАНИЕ 4 КЛАСС 

1.Учусь общаться 

Моё лето. После лета меня называют по-новому – четвероклассник. Чем 

четвероклассник отличается от первоклассника? Кто я? Из каких маленьких 

частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, 

Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель 

планеты Земля! Какой я – большой или маленький? Что я умею и чем горжусь? 

Мои способности. Что такое способности, и какие нужны способности для 

успеха в том или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, 

но некоторые люди не знают о своих способностях и не используют их. Что 

нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие».  

2.Внимание  

Мой выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти 

способности помогали им в жизни. Мой внутренний мир. Мой внутренний мир 

уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше 

слов. Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно 

приласкать или сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято 

верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, обязательно своего 

добьётся  

3.Секреты нашей памяти 

Самоанализ себя, своих интересов, увлечений, интересы своих 

одноклассников. Симпатии детей, бережное отношение к чувствам других 

людей. Расширение представлений о дружбе, позитивном отношении к людям. 

Умение строить дружеские отношения со всеми людьми. Умение находить 

пути выхода из конфликтов. Многообразие черт характера человека. 

Представление о возможности воспитывать в себе определенные черты 

характера. Умение отстаивать свое мнение и сопротивляться негативному 

влиянию. Обсуждение проблемы сохранения здоровья  

4.Человек разумный 
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Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в 

будущем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, 

надо что-то делать для этого уже сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. 

Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная грамотность» и как она 

связана со здоровьем человека. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Уроки здоровья 10 

2 Учусь понимать себя 21 

3 Волшебный экзамен 2 

 Всего  33 

2 класс 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Уроки здоровья 10 

2 Учусь понимать себя 20 

3 Волшебный экзамен 4 

 Всего  34 

3 класс 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Уроки здоровья 12 

2 Учусь понимать себя 20 

3 Волшебный экзамен 2 

 Всего  34 

4 класс 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

 часов 

1 Учусь общаться 20 

2 Внимание 3 

3 Секреты нашей памяти 6 

4 Человек разумный 5 

 Всего  34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (автор программы развития познавательных 

способностей учащихся младших классов О. Холодова) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения курса   является формирование 

следующих умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы).  
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- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

-проговаривать последовательность действий.  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради.  

-учиться работать по предложенному учителем плану.  

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

-делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры.  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

-находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

-слушать и понимать речь других.  

-читать и пересказывать текст.  

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений.  
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-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

-выделять существенные признаки предметов;  

-сравнивать между собой предметы, явления;  

-обобщать, делать несложные выводы;  

-классифицировать явления, предметы;  

-определять последовательность событий;  

-судить о противоположных явлениях;  

-давать определения тем или иным понятиям;  

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

-выявлять функциональные отношения между понятиями;  

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка 

слуховой памяти; тренировка зрительной памяти 

Практическая часть: выставка рисунков по сказкам «Три поросенка», 

«Волк и семеро козлят»; книжка-малышка «Моя сказка»; составление памятки 

«Правила поведения в школе»; сборник загадок об овощах; сборник загадок о 

животных; выставка рисунков по сказкам А.С.Пушкина; Составление 

сборника загадок с пропущенными строчками; исследовательская работа 

«Родина»; составление памятки «Правила поведения при обнаружении 

возгорания в лесу»; составление памятки «Как оказывать элементарную 

первую помощь при незначительных травмах»; выставка рисунков на тему 

«Вредное влияние никотина на организм»; составление сборника 

фразеологизмов под названием «Кот в мешке»; исследовательская работа на 

тему: Причины детского дорожно-транспортного травматизма; сборник 

пословиц и поговорок; исследовательская работа «О времени и о часах». 

Развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение 

предметов, классификация и поиск закономерностей) 

Практическая часть: исследовательская работа «Хлеб батюшка»; 

выставка рисунков «Домашние животные»; сборник пословиц и поговорок о 

здоровье; выставка рисунков по сказке «Дюймовочка»; сборник головоломок 

спичечных головоломок; сборник загадок с картинными отгадками; сборник 

загадок о цветах; информационный проект о звездах и планетах; 

исследовательская работа об объектах города, представляющих опасность; 

составление памятки о правилах поведение при пожаре в транспорте; 

исследовательская работа о воде и ее пользе; 

Совершенствование воображения 

Практическая часть: изготовление елочных игрушек; выставка рисунков 

«морские обитатели»; составление сборника картинок-небылиц; выставка 

рисунков по стихам Г. Остера «Вредные советы»; памятка правил поведение 

при встрече с незнакомыми людьми; памятка правил безопасного поведения 

на кухне; 

Задачи геометрического характера. 
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Построение фигур с помощью трафарета; составление и моделирование 

предметов; штриховка предметов; построение фигур из счетных палочек; 

построение фигур из конструктора "Танграм" 

Практическая часть: выставка рисунков из геометрических фигур по 

сказке «Маша и медведь»; составление сборника задач «Танграм»; выставка 

рисунков из геометрических фигур по теме «Животные»; выставка 

симметричных рисунков из геометрических фигур; сборник ребусов на тему 

«Сказочные герои»; исследование по теме «Любопытные факты из жизни 

животных»; выставка рисунков из геометрических фигур «Облако, в которое 

превратилась Снегурочка». 

Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; ребусы; занимательные рамки; числовые 

головоломки; арифметические лабиринты; математические фокусы 

Практическая часть: исследовательская работа на тему «Здоровый образ 

жизни»; Исследовательская работа на тему «Такая разная вода»; 

исследовательская работа «Природа вокруг нас»; исследовательская работа 

«Домашние любимцы и комнатные растения» Нестандартные задания 

логического характера - провоцирующие задачи  

Практическая часть: изготовление моделей планет Солнечной системы; 

коллаж «Наши добрые дела»; выставка рисунков «Ловим рыбку», «Пернатые 

друзья»; составление сборника загадок о водных видах транспорта, водных 

видах игр; сборник загадок о зиме; мини-проект «Правила обеспечения 

сохранности личных вещей»; памятки «Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени (аварии, катастрофы, военные конфликты)», «Безопасное 

поведение при пользовании в быту предметами бытовой химии, 

электрическими и газовыми приборами». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1-4 классы 

Наименование 

раздела 

Количество часов Содержание 

раздела 

программы 

аудиторных внеаудиторных  

1 раздел: 

Задания на 

развитие 

внимания 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Лабиринты и 

целый ряд 

упражнений, 

направленных 

на развитие 

произвольного 

внимания 

детей. 

Упражнения, 

направленные 

на развитие 

объёма 

8   5 5 5 6 5 6 6 
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внимания. 

Упражнения, 

направленные 

на развитие 

устойчивости, 

переключения и 

распределения 

внимания. 

Выполнение 

заданий 

подобного типа 

способствует 

формированию 

таких жизненно 

важных 

умений, как 

умение 

целенаправленн

о 

сосредотачиват

ься, вести поиск 

нужного пути, 

оглядываясь, а 

иногда и 

возвращаясь 

назад, находить 

самый короткий 

путь, решая 

двух-

трехходовые 

задачи. 

2 раздел: 

Задания на 

развитие памяти 

1 

кл 

2  

кл 

3 

кл 

4 

кл 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Упражнения на 

развитие и 

совершенствова

ние слуховой 

памяти. 

Упражнения на 

развитие и 

совершенствова

ние зрительной 

памяти. 

Выполняя эти 

задания, 

школьники 

учатся 

пользоваться 

своей памятью 

и применять 

специальные 

приёмы, 

облегчающие 

запоминание. В 

4 3 4 4 6 7 6 6 
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результате 

таких 

упражнений 

учащиеся 

осмысливают и 

прочно 

сохраняют в 

памяти 

различные 

термины и 

определения. 

Вместе с тем у 

них 

увеличивается 

объём 

зрительного и 

слухового 

запоминания, 

развивается 

смысловая 

память, 

восприятие и 

наблюдательно

сть, 

закладывается 

основа для 

рационального 

использования 

сил и времени. 

3 раздел: 

Задания на 

совершенствова

ние 

воображения 

1 

кл 

 

2 

2  

кл 

 

2 

3 

кл 

 

2 

4 

кл 

 

2 

1 

кл 

 

4 

2 

кл 

 

3 

3 

кл 

 

2 

4 

кл 

 

2 

Развитие 

воображения 

построено в 

основном на 

материале, 

включающем 

задания 

геометрическог

о характера; 

-        

дорисовывание 

несложных 

композиций из 

геометрических 

тел или линий, 

не 

изображающих 

ничего 

конкретного, до 

какого- либо 

изображения; 
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- выбор фигуры 

нужной формы 

для 

восстановлени

я целого; 

- вычерчивание 

уникурсальны

х фигур 

(фигур, 

которые надо 

начертить, не 

отрывая 

карандаша от 

бумаги и не 

проводя одну 

и ту же линию 

дважды); 

- выбор пары 

идентичных 

фигур 

сложной 

конфигурации; 

- выделение из 

общего 

рисунка 

заданных 

фигур с целью 

выявления 

замаскированн

ого рисунка; 

- деление 

фигуры на 

несколько 

заданных 

фигур и 

построение 

заданной 

фигуры из 

нескольких 

частей, 

выбираемых 

из множества 

данных; 

- складывание и 

перекладыван

ие спичек с 

целью 

составления 

заданных 

фигур. 

Совершенствов

анию 
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воображения 

способствует 

работа с 

изографами 

(слова 

записаны 

буквами, 

расположение 

которых 

напоминает 

изображение 

того предмета, 

о котором идет 

речь) и 

числограммы 

(предмет 

изображен с 

помощью 

чисел). 

4 раздел: 

Задания на 

развитие 

логического 

мышления 

1 

кл 

2  

кл 

3 

кл 

4 

кл 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Приоритетным 

направлением 

обучения в 

начальной 

школе является 

развитие 

мышления. С 

этой целью в 

рабочих 

тетрадях 

приведены 

задания, 

которые 

позволяют на 

доступном 

детям 

материале и на 

их жизненном 

опыте строить 

правильные 

суждения и 

проводить 

доказательства 

без 

предварительно

го 

теоретического 

освоения самих 

законов и 

правил логики. 

В процессе 

выполнения 

5 4 4 4 2 5 5 5 
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таких 

упражнений 

дети учатся 

сравнивать 

различные 

объекты, 

выполнять 

простые виды 

анализа и 

синтеза, 

устанавливать 

связи между 

понятиями, 

учатся 

комбинировать 

и планировать. 

Предлагаются 

задания, 

направленные 

на 

формирование 

умений 

работать с 

алгоритмически

ми 

предписаниями 

(шаговое 

выполнение 

задания) 

Всего: 15 14 15 15 18 20 19 19  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить 

весь спектр требований к научному исследованию. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
результаты формируемые умения средства формирования 

личностные - формировании у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в 

самоорганизации и 

саморазвитии. 

- развитие познавательных 

навыков учащихся, 

умений самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться 

- организация на занятии 

- парно-групповой 

работы 
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в информационном 

пространстве, 

- развитие критического и 

творческого мышления. 

метапредметные 

регулятивные - учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

- преобразовывать 

- практическую 

задачу в 

познавательную; 

- проявлять 

познавательную 

- инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

познавательные - умения учиться: навыках 

решения творческих 

задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации 

информации. 

- добывать необходимые 

знания и с 

их помощью 

проделывать конкретную 

работу. 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового 

чтения художественных 

и познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

коммуникативные - учиться выполнять 

различные 

- учитывать разные 

мнения и интересы 
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роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

- умение координировать 

свои 

усилия с усилиями 

других. 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

и обосновывать 

собственную 

позицию; 

- понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы; 

- аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

- продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех его 

участников; 

- с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

- необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

СОДЕРЖАНИЕ 1 КЛАСС 

Тема 1. Что такое исследование? 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? 

Задания на развитие умений и навыков, необходимых в 

исследовательском поиске. Как задавать вопросы, подбирать вопросы по теме 

исследования. 

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, 

аналитического мышления. Игра на развитие наблюдательности. 
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Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в 

библиотеку). 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную 

литературу») Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». 

Развивать умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать 

речь учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения 

видеть проблемы. Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение 

видеть проблему. 

Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы). 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы. 

Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. 

Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской 

деятельности детей. 

Заочная экскурсия в прошлое. 

Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление 

карточек по прочитанной книге. 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы? 

Учиться строить схемы «Дерево Паук». 

Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28. Коллективная игра-исследование. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки 

творческих работ. 
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Тема 31-32. Выставки творческих работ - средство стимулирования 

проектной деятельности детей. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся. Работа 

над умением анализировать и делать выводы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 2 КЛАСС 

Первый цикл (первая четверть) 

Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие 

области исследований им известны. Коллективное обсуждение вопросов о 

наиболее заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о 

возможностях применения их результатов. Беседа о самых интересных 

научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными доступными нам методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, 

понаблюдать, провести эксперимент и др.). Практические задания - 

тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация 

об открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, 

микроскопы и др.). Практические задания на развитие наблюдательности. 

Тема 4 «Эксперимент - познание в действии» 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение экспериментов с доступными 

объектами (вода, бумага и др.).  

Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи» 

Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и 

чем отличаются. Практические задания на продуцирование гипотез и 

провокационных идей. 

Тема 6 «Анализ и синтез» 

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. 

Практические задания на анализ и синтез. 

Практические задания «Как делать обобщения». 

Тема 7 «Как давать определения понятиям» 

Практическое использование приемов, сходных с определением 

понятий. Загадки как определения понятий. Составление кроссвордов. 
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Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы». 

Практическая работа «Планируем и проводим собственные наблюдения». 

Практическая работа «Планируем и проводим собственные эксперименты». 

Второй цикл (третья четверть) 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Практические задания на развитие умений наблюдать и 

экспериментировать. 

Тема 2 «Основные логические операции» 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, 

проводить анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать 

умозаключения. 

Тема 3 «Гипотезы и способы их конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. 

Как подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

Практические задания по теме «Конструирование гипотез». 

Тема 4 «Искусство задавать вопросы» 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно 

задавать вопросы. Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли 

вопросы глупыми. Практические занятия по тренировке умений задавать 

вопросы. 

Тема 5 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа «Выявление 

логической структуры текста». Практические задания типа «Что сначала, что 

потом». 

Тема 6 «Ассоциации и аналогии» 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». Практические 

задания на выявление уровня сформированности и развитие ассоциативного 

мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» (бионика, 

биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий. 

Тема 7 «Суждения, умозаключения, выводы» 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и 

выводы. Практические задания по развитию умений высказывать суждения и 

делать умозаключения.  

Тема 8 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. Практические задания «Что сначала, что 

потом», «Составление рассказов по заданному алгоритму» и т.п. 

Тема 9 «Как подготовиться к защите собственной исследовательской 

работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как 

правильно делать доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические 

задания «Вопросы и ответы», «Как доказывать идеи» и т.п. 
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Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий - 11 часов, из них 7 часов отведено на 

индивидуальную работу. Занятия проводятся периодически, в течение 

учебного года. На самостоятельную работу учащиеся будут затрачивать 

примерно 16 часов. 

Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 

Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного 

исследования. Индивидуальная работа с учащимися (методика и правила 

выбора темы подробно описаны в методических рекомендациях к программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я - исследователь». В 

ней последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения игр-исследований описана в методических 

рекомендациях. Предлагается выбрать любой из описанных или разработать 

собственный сценарий. 

Тема 4 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 

хранить в секрете от других результаты собственных изысканий до момента 

их завершения. 

Тема 5 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты 

собственных изысканий и провести предварительную защиту собственных 

работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем - 6 часов. Из них на коллективную работу присутствие на 

защитах других ребят, на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, 

где ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу, отводится по 2 

часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся» Участие предполагает заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы 

авторам, высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, 

схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов» 
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Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, 

вопросы авторам. 

СОДЕРЖАНИЕ 3 КЛАСС 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание 

«Посмотри на мир чужими глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования – 2ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для 

исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 

– 1ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач 

для достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии – 2ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить 

предмет исследования в своём проекте. Эксперимент как форма познания 

мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию – 2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме 

проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить 

правильно записывать литературу, используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 

Практическое занятие, направленное на исследование объектов в 

проектах учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» 

Составить рассказ по готовой концовке. 
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Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание, направленное 

на развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 

2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч 

СОДЕРЖАНИЕ 4 КЛАСС 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. 

Практические задания по развитию умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.). Практические задания - использование методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов. Исследования с помощью 

новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, 

сделанные методом наблюдения». Работа с приборами, созданными для 

наблюдения (телескопы, бинокли, микроскопы и др.). Практические задания 

по развитию наблюдательности. 

Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых 

интересных экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). 

Практическое занятие «Проведение экспериментов». 

Тема 5 «Интуиция и создание гипотез» 

Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений 

проблем. Как интуиция помогает в исследованиях. Как интуиция помогает 

вырабатывать гипотезы. Практические задания на продуцирование гипотез и 

провокационных идей. Практическое занятие по созданию и проверке 

собственных гипотез. 

Тема 6 «Правильное мышление и логика» 

Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как 

делать обобщения». Классифицирование. Определение понятий. 

Тема 7 «Искусство делать сообщения» 
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Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. Как подготовить текст выступления. 

Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические занятия 

по тренировке умений задавать вопросы. 

Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать 

на него. 

Тема 9 «Семинар «Как подготовиться к защите» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты 

собственных изысканий и провести предварительную защиту собственных 

работ. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. 

Структурирование полученной информации. Подготовка текста доклада. 

Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, 

чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. 

Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я - исследователь». В 

ней последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте 

методических рекомендаций. Предлагается выбрать любой из описанных или 

разработать собственный сценарий. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты 

собственных изысканий и провести предварительную защиту собственных 

работ. 

Тема 5 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 

хранить в секрете от других результаты собственных изысканий до момента 

их завершения. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем часов - 6. На коллективную работу (присутствие на 

защитах других ребят), на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, 
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где ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу, отводится по 2 

часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся» Участие предполагает заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы 

авторам, высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, 

схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на 

вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а 

также вопросы авторам. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

 
№ 

п/п 

п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 Что такое исследование? 1 

2-3 Как задавать вопросы? 2 

4-5 Как выбрать тему исследования? 2 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в 

библиотеку) 

1 

7-8 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

2 

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2 

11-12 Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания 

2 

13-14 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 

проблемы. 

2 

15-16 Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

 

2 

17-18 Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы. 

2 

19 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской 

деятельности детей 

1 

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения задания 2 

22-23 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2 

24-25 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 2 

26-27 Методика проведения самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование. 

2 

28-30 Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике 

2 
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31-32 Выставки творческих работ - средство стимулирования 

проектной деятельности детей. 

2 

33 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Всего  33 

2 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 
1. Тренинг 17 

2. Общее количество часов 11 

3. В т.ч. индивидуальная работа 6 

Всего 34 

3 класс 
№ 

п/п 

Наименование раздела, тема занятия Количество 

часов 

1 Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. 1 

2-3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

2 

4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по 

интересам) 

1 

5-6 Какими могут быть  проекты? 2 

7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

9-10 Планирование работы. 2 

11-13 Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии. 

3 

14-15 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 

16-18 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

2 

19-21 Анализ прочитанной литературы. 3 

22-23 Исследование объектов. 2 

24-25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное. 

2 

26-27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

29-30 Оформление работы.  2 

31-32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 1 

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 

4 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Тренинг исследовательских способностей 10 

2 Самостоятельная исследовательская практика 16 

3 Мониторинг 8 

Всего 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СЕКРЕТЫ ГРАММАТИКИ» (основе программы «Пишу красиво и 
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грамотно» автора М.И. Кузнецовой под руководством чл.-корр. РАО, 

профессора Н.Ф. Виноградовой УМК «Начальная школа 21 век».) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностных результатов 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы.  

Особенности программы «Секреты грамматики» 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.school2100.ru%2Furoki%2Felementary%2Frus.php%23m6
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1 класс «Путешествия по Стране Слов» 

2 класс «Секреты орфографии» 

3 класс «Занимательное словообразование» 

4 класс «Занимательная лингвистика» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 1 КЛАСС 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. 

 Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и 

«теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. 

 Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка 

«Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема 3-4. К тайнам волшебных слов. 

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание 

стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою 

волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». 

Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. 

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и 

богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на 

лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», 

«Цепочка слов». 

Тема 7. Чудесные превращения слов. 

Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», 

«Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А. Шибаева. 

Тема 8-9. В гости к Алфавиту. 

Чтение отрывка из книги С. Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». 

Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка 

«Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении 

звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. 

Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой. 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку 

художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал. 

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки 

научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 
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Тема13. В глубь веков на Машине времени. 

 Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники 

алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок. 

 Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по 

исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15 В Страну Слогов. 

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. 

Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.  

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди 

через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.  

Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». 

Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. 

Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. 

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их 

значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. 

Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов  

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание 

стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23. В театре близнецов. 

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки – 

каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Тема 24. Конкурс знающих. 

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». 

Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, 

омофонами. 

Тема 25. Новое представление. 

Инсценировка отрывка из сказки Н. Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы 

(рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок. 

 Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). 

Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами. 

Тема 27. Следопыты развлекают детей.  

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, 

стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков 
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Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в 

омонимы. 

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали? 

 Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». 

Подбор родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со 

словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра 

«Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» 

древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.  

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. 

Головоломка «Вгостилёт». 

Тема 33. Итоговое занятие. 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, 

антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов. 

СОДЕРЖАНИЕ 2 КЛАСС 

Тема 1. Как обходились без письма? 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле 

«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. 

Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как 

было написано первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность?) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. 

Кириллица или глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема. 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение 

Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. 

Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы? 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие 

«двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер 

«Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие 

фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы 

– актёры. 

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из 

сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая 

зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы. 
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Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - 

«запоминалки». 

Тема 12 – 13. Опасные согласные. 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные 

упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода 

законов». 

Тема 14. На сцене гласные. 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без 

хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами». 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не 

всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие. 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных. 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное 

правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С. 

Маршака. 

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция». 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления 

самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по 

самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра 

«Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.  

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных 

произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки 

«напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем. 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23. Где же хранятся слова? 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. 

Работа со словарями. 

Тема 24 – 26. Поговорим обо всех приставках сразу. 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со 

стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет 

безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в 

приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные 

(пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема 27. Слова – «родственники». 
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Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра 

«Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 28 – 30. Кто командует корнями? 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные 

сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с 

текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют 

согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!» 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный 

мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. 

Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 

Тема 33. «Пересаженные» корни. 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада. 

СОДЕРЖАНИЕ 3 КЛАСС 

Тема 1. Сказочное царство слов. 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений 

устного народного творчества показывается богатство русского языка, 

народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и 

поговорок. 

Тема 2-3. Путешествие в страну слов. 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». 

Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н. Надеждиной «Снежные 

слова». Игра «Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов. 

Дается представление о превращении слов, умение находить 

«сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра 

«Грустные превращения». Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 6-7. В гостях у слов родственников. 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор 

родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных 

признаках слов – родственников. Работа над стихотворением «О странном 

саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- 

родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова  

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа 

со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы 

здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10. Экскурсия в прошлое 
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Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста 

древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12. Новые слова в русском языке. 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском 

языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями. 

Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли 

слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки 

слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 14-15. Синонимы в русском языке  

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. 

Барто «Игра в слова». Беседа «Что обозначают слова-синонимы». Нахождение 

слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова- антонимы 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов 

в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». 

Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». 

Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в 

русском языке. 

Тема17. Слова- омонимы 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина 

«Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18. Крылатые слова 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор 

«крылатых выражений» в названиях текста. Работа с выражениями, 

употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа со 

стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни 

пера». 

Тема 19-20. В королевстве ошибок. 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки. Игра «Произноси правильно». Инсценировка П. 

Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22. В стране Сочинителей. 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок 

по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о 

дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24. Искусство красноречия. 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их 

анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздник творчества и игры. 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. 

Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. 
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Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над 

текстами художественной литературы и произведений устного народного 

творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный 

диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и 

иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан-налим, актер-

терка). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы  

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и 

разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема 32. Откуда пришли наши имена. 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое 

имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование  

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», 

«Какое слово задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русскому языку. 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

СОДЕРЖАНИЕ 4 КЛАСС 

Тема 1. Что такое орфоэпия? 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и 

расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с 

понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному 

произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема 2. Что такое фонография или звукозапись?  

Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с 

историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. 

Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема 3. Звуки не буквы!  

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи 

транскрипции. Рассказ учителя об отличии «буквы» от «звука». Составление 

транскрипций.  

Тема 4. Звучащая строка.  

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», 

«ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

          Тема 5. Банты и шарфы.  
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Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими 

словами. 

Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии.  

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 

Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». 

Правильная постановка ударений в словах. 

Тема 7. Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях.  

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. 

Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний 

разных языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме 

«Орфоэпия и фонетика». 

Тема 8. Имена вещей.  

Знакомство с термином «лексика», и лексическим значением слов. 

Знакомство с толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного 

запаса учащихся. 

Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических.   

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с 

лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной 

статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. 

Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог.  

Знакомство с многозначными словами, словами - омонимами. 

Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений у 

слова. Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов - омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова?  

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с 

различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в 

русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова.  

Рассказ о свойстве «многозначность слова», о строении словарной 

статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое 

и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые 

рассказывают об истории слов.  

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и 

историческими словарями. Определение первоисточников слова. 

Тема 14. Об одном и том же - разными словами.  

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- 

синонимами и правильным употреблением их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия.  
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Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится 

понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими 

словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы.  

Беседа по содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о 

словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  

Работа со «Словарем антонимов русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты. 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов в речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. 

Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов.  

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря 

иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со 

словарем иностранных слов и определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста.  

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и 

капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. 

Сравнение значения слов. 

Тема 20. «Он весь свободы торжество».  

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. 

Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная речь». 

Нахождение строк народной речи в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 21. Мы говорим его стихами.  

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение 

афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по 

обогащению словарного запаса учащихся.  

Тема 22.  Слова, придуманные писателями.  

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. 

С. Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально - авторские неологизмы» и 

«окказиональные неологизмы».  Нахождение индивидуально - авторских 

неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

 Тема 23. Слова, уходящие и слова – новички.  

Изучение особенностей устаревших слов - архаизмов. Знакомство со 

словами - новичками.  Работа над пониманием и умение правильно 

употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды 

архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина.  

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». 

Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого 

словаря. Работа со словарем. 

 Тема 25.  Смуглая Чернавка.  
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Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с 

историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере 

произведений А. С. Пушкина. Показать значение древнерусских имен. 

Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные» слова.  

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов 

и способы их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в 

устной и письменной речи. 

Тема 27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».  

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются 

виды паронимов и способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок?  

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов», с видами 

словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением 

правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29.   Словарь - грамотей.  

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о 

значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология.  

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. 

Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения 

слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка» и «запятая». Работа с 

этимологическим словарем. 

Тема 31.  Какие бывают имена?  

Знакомство с наукой «ономастика», с традиционными кличками 

животных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования 

омонимов среди имен собственных. Работа со словарями. 

Тема 32.  Древнерусские имена.  

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с 

этимологическим словарем. 

Тема 33.  Отчество и фамилия.  

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. 

Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий 

на примере стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй?  

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании 

и словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. 

Вводится понятие «метафорическая номинация». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. В мире безмолвия и неведомых звуков 1 
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2. В страну слов. Первые встречи 1 

3. К тайнам волшебных слов. 2 

4. Выбор друзей в Стране Слов 1 

5. К несметным сокровищам Страны Слов 1 

6. Чудесные превращения слов 1 

7. В гости к Алфавиту 2 

8. К тайнам звуков и букв 1 

9. Встреча с Радугой 1 

10. В Страну Говорящих Скал 1 

11. В глубь веков на Машине времени 1 

12. В Королевстве ошибок 1 

13. В Страну Слогов 1 

14. Неожиданная остановка в пути 1 

15. В удивительном городе Неслове 1 

16. Чудеса в Стране Слов 2 

17. К словам разнообразным, одинаковым, но 

разным 

1 

18. На карнавале слов 2 

19. В Театре близнецов 1 

20. Конкурс знающих 1 

21. Новое представление 1 

22. Необычный урок 1 

23. Следопыты развлекают гостей 1 

24. В Клубе весёлых человечков 1 

25. К словам – родственникам. Почему их так 

назвали? 

2 

26. Экскурсия в прошлое 1 

27. Полёт в будущее 1 

28. Итоговое занятие 1 

Итого 33 часа 

2 класс 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 3 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 
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24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 1 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

Итого 34 часа 

3 класс 
№ Тема занятия Количество часов 

1 Сказочное царство слов . 1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное слообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 

4 класс 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Фонетика и орфоэпия 7 

2 Лексикология 27 

Всего 34 часа 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» составлен на основе авторской 

программы Юлии Корлюговой. Финансовая грамотность. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы учащихся 2– 4 классов в сфере экономики семьи. 

Курс рассчитан на 16 часов (2–3 классы) и 16 часов (4 класс). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за 

свои поступки; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных игровых и реальных экономических ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной 

деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные 

- понимать цели своих действий; 

- составлять простые планы с помощью учителя 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- оценивать правильность выполнения действий; 

- адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные 

- освоению способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные 

- составлять текст в устной и письменной формах; 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные 

- понимать и правильно использовать экономические термины; 

- иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

- уметь характеризовать виды и функции денег; 

- знать источники доходов и направлений расходов семьи; 
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- уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет 

- определять элементарные проблемы в области семейных финансов и 

путей их решения 

- проводить элементарные финансовые расчеты. 

СОДЕРЖАНИЕ 2-3 КЛАСС 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление 

первых денег — товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных 

металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными 

деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. 

Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от 

подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных 

денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. 

Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 

• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», 

«рубль», «копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. 

Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 
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Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление 

безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских 

счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. 

Банкомат. Пластиковая карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти 

клад. Основным источником дохода современного человека является 

заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. 

Собственник может получать арендную плату и проценты. Государство 

помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют 

мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная 

плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают 

обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, 

автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не 

хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. 

Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные 

привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные 

привычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 
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Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и 

расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

СОДЕРЖАНИЕ 4 КЛАСС 

1. Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате 

обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с 

несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные 

деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег 

использовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся 

драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с 

проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные 

деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. 

Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. 

Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 
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Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились 

в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной 

печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В 

Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х 

веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного 

государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. 

Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 3. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально 

бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги 

появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в 

обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. 

Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. 

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных 

денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от 

банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные 

деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки 

используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. 

Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. 

Банкоматы. Пинкод. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 
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• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Тема 5. Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства хранят 

запасы иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными 

резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их 

используют для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в 

другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

2. Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является 

заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности 

работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям 

с детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. 

Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить 

примеры пособий. 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 
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Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, 

коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и 

лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на 

необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на 

ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные 

услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные 

расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о 

покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и 

расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы превышают 

расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, 

образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо 

найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для 

непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае 

придётся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

2-3 классы 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Обмен и деньги  8 

2 Семейный бюджет  8 

4 класс 
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№  

занятия 

Тема Количество часов 

1.  Что такое деньги и какими они бывают 8 

2.  Из чего складываются доходы в семье 2 

3.  Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и 

как этого избежать 

2 

4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал 

4 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного курса: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественной задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернет; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ  

1-ый год обучения (33часа): 

1. Аппликация и моделирование  

Краткое содержание программы организация рабочего места, правила 

поведения и требования к обучающимся. Инструктаж по технике 

безопасности. Начальная диагностика знаний, умений и навыков. 

2. Работа с пластическими материалами 

 Техника рисования пластилином, солёным тестом. 

3. Аппликация из деталей оригами 

Техника оригами. 

2-ой год обучения (34часа): 

1. Аппликация и моделирование 

Краткое содержание программы организация рабочего места, правила 

поведения и требования к обучающимся. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2. Работа с пластическими материалами 

3. Поделки из гофрированной бумаги 

4. Модульное оригами 

3-ий год обучения (34часа): 
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1. Работа с природным материалом 

2. Объёмные и плоскостные аппликации 

3. Работа с пластическими материалами 

4. Модульное оригами 

4-ый обучения (34часа): 

1. Работа с природным материалом 

2. Объёмные и плоскостные аппликации 

3. Поделки на основе нитяного кокона 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Аппликация и моделирование  19 

2 Работа с пластическими материалами  6 

3 Аппликация из деталей оригами 8 

 Всего  33 

2 класс 
№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Аппликация и моделирование  12 

2 Работа с пластическими материалами  8 

3 Поделки из гофрированной бумаги 4 

 Модульное оригами 10 

 Всего  34 

3 класс 
№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Работа с природными материалами  4 

2 Объёмные и плоскостные аппликации  18 

3 Работа с пластическими материалами  6 

 Модульное оригами 6 

 Всего  34 

4 класс 
№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Работа с природными материалами  4 

2 Объёмные и плоскостные аппликации  24 

3 Поделки на основе нитяного кокона   6 

 Всего  34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЛЮБИТЕЛИ ЧТЕНИЯ» 
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Данная программа разработана на основе   авторской   программы 

Посашковой Е.В. «Вдумчивое чтение». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

- устойчивое положительное отношение к литературному чтению; 

- интерес к содержанию литературных произведений и различным видам 

художественной деятельности (декламация, инсценировка); 

- осознание нравственного содержания отношений между людьми, 

смысла собственных поступков и поступков других людей; 

- этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального 

поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- устойчивого интереса к литературе, потребности в чтении как 

средстве познания мира и самопознания; 

- внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя 

(слушателя) различных по жанру произведений; 

- осознания значимости литературы в жизни современного человека и 

понимания роли литературы в собственной жизни; 

- умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, 

мотивировать свою личностную оценку. 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее 

достижения; 

- произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи, выражать 

свое отношение к прочитанному; 

- оценивать правильность выполнения своей работы и результаты 

коллективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать решение учебной задачи, ее реализацию и 

способы выполнения; 

- строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

- осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- понимать смысл художественных и научно-популярных текстов; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным 

фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных 

(творческих) задач,  

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

- использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и 

впечатлений; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

- принимать участие в коллективных делах и инсценировках; 

- контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной 

работе; 

- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном 

зале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

- воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении; 

- выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных 

произведениях; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками, принимать участие в 

коллективных проектах; 

Предметные  

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

- выбирать книги для самостоятельного внеклассного чтения, определяя 

предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; вести читательский 

дневник; 

- составлять сборники своих творческих работ, в том числе коллективные 

сборники; 

- пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

СОДЕРЖАНИЕ 1 КЛАСС 

«Русские народные сказки» 

Чтение сказок учителем. Пересказ учащимися. Творческие задания по 

сказкам. 

Вводное занятие. Знакомство с «читательским дневником» 

Изучение содержания и структуры «Читательского дневника». 

Заполнение читательских анкет 

«Я и мои любимые занятия», «Мои любимые детские книги», «Какой я 

читатель». Начальная диагностика уровня сформированности читательских 

интересов и умений первоклассников. 
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Раздел «Я расту...» 

Выставка книг В. Лунина и А. Барто. Слушание стихотворений В. 

Лунина 

«Утреннее настроение», «Целыми днями», «Что я вижу», стихотворения 

А. Барто «Я расту». Игровые и занимательные задания, акцентирующие 

внимание на необычных словах. Беседа. Самостоятельное чтение. Пробы 

выразительного чтения. 

Слушание и самостоятельное чтение стихотворения В. Левина 

«Случайное стихотворение». Графическое иллюстрирование, игровое задание 

на внимательность. Работа с анаграммами, соревнование. Работа в парах. 

Выставка книг Р. Погодина. Слушание и самостоятельное чтение глав из 

книги Р. Погодина 

«Книжка про Гришку». Первичная характеристика персонажей, по их 

словам, и поведению. Литературно-творческое задание №1 «Сочини свою 

сказку». 

Литературные игры с рифмами «Рифмы-загадки», «Играем в рифмы», 

«Я – поэт», 

«Рассыпавшиеся строчки». Слушание и самостоятельное чтение 

стихотворений Н. Кончаловской «Удивительный огород» и В. Орлова 

«Ворона». Творческие задания для фантазеров и знатоков слова. 

Выставка книг Э. Мошковской. Слушание и самостоятельное чтение 

стихотворений «Таблица умножения», «Какие бывают подарки», «Кислые 

стихи», «Я маму мою обидел», беседа. Работа над выразительным чтением. 

Словесное и графическое иллюстрирование стихов. Игровые задания. 

Антиципация и слушание рассказа А. Раскина «Как папа выбирал 

профессию». Беседа. Характеристика главного героя. Перечитывание рассказа 

с карандашом в руке. Литературная   игра. 

Литературные игры со стихотворениями В. Берестова «Дракон», В. 

Левина «Задачка с мухой», 

«Мышкина считалка», Дж. Чиарди «Об удивительных птицах». 

Творческие задания «Вставь рифму», «Собери стихи». Поиск выразительных 

средств языка художественной литературы. 

Раздел «Кладовая природы»  

Антиципация, слушание и самостоятельное чтение рассказов-миниатюр 

М. Пришвина 

«Разговор деревьев», «Последние грибы», «Берестяная трубочка». 

Поиск красочных выразительных средств языка художественной прозы. 

Создание устных и изобразительных иллюстраций к рассказам писателя. 

Пробы выразительного чтения. 

Выставка книг И. Токмаковой. Слушание и самостоятельное чтение 

стихотворений о природе И. Токмаковой «Туман», «Голубая страна», 

«Подарили собаку», «Ничья кошка», «Я ненавижу Тарасова». Определение 

ведущего настроения стихов. Поиск красочных выразительных средств языка 
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стихотворений. Творческое задание: нарисуй иллюстрацию к стихотворению. 

Пробы выразительного чтения. Конкурс чтецов. 

Антиципация и самостоятельное чтение сказок-миниатюр Э. Шима 

«Лягушонок и Ящерка», 

«Ландыш», «Полосы и пятнышки». Словесное и графическое рисование. 

Пересказ и вдумчивое перечитывание текста. 

Творческий конкурс «Какие чудеса я видел в природе». Слушание и 

самостоятельное чтение рассказов Л. Толстого «Черемуха», Н. Сладкова 

«Песенки подо льдом». Деление текста на части, определение ведущего 

настроения и идеи текста. Беседа по проблемному вопросу. 

Пробы выразительного чтения. Работа в парах. 

Раздел «Сказочная страна»  

Путешествие в сказочный мир Г. Цыферова. Самостоятельное чтение 

сказок-миниатюр Г. Цыферова из сборника «Как лягушки чай пили». 

Озаглавливание и иллюстрирование текста. Поиск красочных выразительных 

средств языка художественной прозы. 

Слушание и самостоятельное перечитывание народной сказки «Три 

розы», сказки В. Берестова 

«Честное гусеничное». Обсуждение проблемного вопроса. Работа над 

образом персонажем. Творческое задание: нарисуй портрет героини сказки. 

Знакомство со сказочным миром Н. Абрамцевой. Слушание и 

самостоятельное чтение сказок Н. Абрамцевой «Котенок и Стеклышко», 

«Потеря». Первичная характеристика персонажей сказки по авторскому 

описанию. Словесное и графическое рисование. Чтение по ролям. Первичная 

характеристика образа автора. 

Слушание и чтение сказок К. Каспаравичюса «Чайный клуб», «Спор», 

«Летучие книги». Беседа о героях и языке сказок. Определение ведущего 

настроения текстов. Выставка книг Дж. Родари. Слушание и самостоятельное 

чтение сказок Д. Родари «Шоколадная дорога», «Страна, где все слова 

начинается с НЕ» из сборника «Сказки по телефону». Творческое задание: 

посоревнуйся с писателем. Соревнования в парах. 

Слушание и самостоятельное чтение сказок С. Могилевской «Желтая 

сказка», «Голубая сказка» из сборника «Разноцветные сказки». Творческие 

задания: нарисуй иллюстрацию к сказке; выпиши «цветные» слова из сказок. 

Раздел «Хочу всё знать»  

Антиципация и самостоятельное чтение рассказов «Дырявое шило», 

«Как баклуши били», 

«Вилы и вилка», «Зачем нужны пуговицы», «От бусинки до окна», 

«Зеркало и жизнь» из сборника М. Шпагина «Что было до…». Литературный 

диктант, тесты. 

Заполнение читательской анкеты: сопоставление результатов 

читательской деятельности в начале и конце учебного года. Заполнение 

читательского портфолио. Индивидуальные самопрезентации по результатам 

читательской деятельности в течение учебного года. 
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Постановка задач на следующий год «Лестница моих будущих успехов». 

Литературный праздник «Наши любимые книги». Выступление перед 

родителями и одноклассниками, учащимися из параллельных классов, 

друзьями, педагогами-литераторами. 

Выставки литературно-творческих работ учеников, выполненных в 

рамках годового изучения программы. 

СОДЕРЖАНИЕ 2 КЛАСС 

Во втором классе учащиеся знакомятся с произведениями разных 

жанров современных отечественных писателей (рассказы о «зверятах» Е. И. 

Чарушина, веселые рассказы о школьной жизни В.В. Голявкина из сборника 

«Карусель в голове», Л.Д. Каминского из сборников «Рассказы про Машу» и 

«Урок смеха», К.В. Драгунской из сборника «Целоваться запрещено», 

рассказы о красоте природы Ю.И. Коваля из сборника рассказов «Про них»; 

сказки С.Г. Козлова «Ежик в тумане», «Как Ежик с Медвежонком протирали 

звезды», «Красота», «Как поймать облако», сказки М.Л. Москвиной «Что 

случилось с крокодилом», «Кабанчик на качелях», игровые стихотворения, 

стихотворения о животных Б.В. Заходера). 

В круг внеклассного чтения второклассников входят произведения 

классиков зарубежной литературы: сказки датского «короля сказок» Х.К. 

Андерсена «Дюймовочка», «Стойкий оловянный    солдатик», «Огниво», 

«Свинопас»; книга    немецкого    писателя    Э.Распе 

«Приключения барона Мюнхгаузена» в переводе К.И. Чуковского; 

семейная сказка английского писателя А.А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» 

в переводе Б.В. Заходера, отрывки из древнегреческих мифов «12 подвигов 

Геракла» в пересказе В. Смирновой. Школьники также знакомятся с одной их 

самых известных современных детских энциклопедий «Почемучкой» Г. 

Юрмина, А. Дитриха, Р. Кошурникова. 

СОДЕРЖАНИЕ 3 КЛАСС 

Содержание литературного образования в третьем классе представлено 

шестью тематическими разделами, в которые входят произведения разных 

жанров. 

В первый раздел «Все мы родом из детства...» включены рассказы о 

детстве И.М. Пивоваровой из сборника «Рассказы Люси Синицыной, ученицы 

3 класса», рассказы о семье и близких людях С.Г Георгиева «Дедушка» и А.Г. 

Алексина «Самый счастливый день». 

Второй раздел «Думают ли звери?» посвящен литературе о природе и 

животных, сюда вошли как стихотворения отечественных поэтов (Агнии 

Барто, Ирины Токмаковой, Николая Рубцова, Саши Черного), так и рассказы 

современных писателей (В.П. Астафьев «Белогрудка», Г.А. Скребицкий. «Кот 

Иваныч», Ю.Д. Дмитриев «Таинственный ночной гость»). 
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Раздел «Вверх ногами» знакомит третьеклассников с игровой 

литературой, развивающей 

«чувство слова», нестандартное мышление и творческое воображение 

детей. Он представлен стихотворениями классиков современной детской 

поэзии Н. Матвеевой, И. Токмаковой, Б. Заходера, Ю. Мориц, О. Григорьева, 

а также необычными, «фантазийными» рассказами и сказками Тима Собакина, 

Л. Петрушевской и чешского писателя МилошаМацоурека. 

В четвертом разделе, озаглавленном «Школьные годы чудесные», 

представлены рассказы, повести и сказки, посвященные школьной тематике: 

«История Ивана Семенова, второклассника и второгодника» Л.И. 

Давыдычева, «История с азбукой» В.К. Железникова, «Маленькая Баба- Яга» 

классика немецкой детской литературы ОтфридаПройслера и «Меховой 

интернат» Э.Н. Успенского. 

Произведения, включенные в раздел «Преданья старины глубокой», 

знакомят учащихся в художественной форме с историей отечества, начиная с 

периода Древней Руси. Сюда вошли отрывки из «Повести временных лет» 

(«Сказание о князе Олеге») и знаменитой воинской повести 15 века «Сказание 

о Мамаевом побоище», третьеклассники также знакомятся с выдающейся 

детской исторической энциклопедией 19 века А.О. Ишимовой «История 

России в рассказах для детей», в свое время высоко оцененной А.С. 

Пушкиным и В.Г. Белинским. 

Завершает программу для 3 класса раздел «Обыкновенное чудо», 

состоящий из произведений сказочного и фантастического характера, таких, 

как: сказки Н.К. Абрамцевой, сказочная повесть классика шведской детской 

литературы Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», 

фантастическая повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы». 

СОДЕРЖАНИЕ 4 КЛАСС 

В первый раздел программы «Все мы родом из детства» включены 

произведения, поэтизирующие мир детства: повести Н.Г. Гарина-

Михайловского «Детство Темы» и классика американской литературы Марка 

Твена «Приключения Тома Сойера», сказочные повести французского 

писателя и летчика А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и английского 

писателя Д. Барри «Питер Пэн». 

Раздел «Моя малая Родина» знакомит учащихся с историей и 

богатствами Урала, а также с произведениями классиков «уральской» 

литературы Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова. 

В третьем разделе, озаглавленном «Мир удивительных путешествий и 

приключений», представлены увлекательные сказочные повести и романы, 

уже давно ставшие классикой мировой литературы: «Чудесное путешествие 

Нильса с гусями» шведской писательницы Сельмы Лагерлеф, «Приключения 

Робинзона Крузо» английского писателя Даниеля Дефо, 
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«Дети капитана Гранта» французского писателя Жюля Верна. Сюда же 

включена повесть отечественного писателя Яна Ларри «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». 

Завершает программу для 4 класса раздел «Страна Фантазия», 

состоящий из произведений мировой сказочной литературы, таких, как: 

«Щелкунчик и мышиный король» немецкого писателя Э. Гофмана, повести 

английских писателей «Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюиса 

Кэрролла, «Хоббит, или туда и обратно» Д.Р. Толкиена. В заключении 

четвероклассники знакомятся со знаменитой сказкой уральского писателя 

В.П. Крапивина «Дети синего фламинго». 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 «Русские народные сказки»  11 

2 «Я расту...»  7 

3 «Кладовая природы» 4 

4 «Сказочная страна» 6 

5 «Хочу все знать» 5 

 Всего  33 

2 класс 
№ Тема 

1. Самые интересные книги, прочитанные летом. 

2. Урок смеха Леонида Каминского 

3. Русские народные сказки 

4. Новые сказки Марины Москвиной 

5. Рассказы о «зверенках»  

6. Рассказы о животных  

7. Любимые сказки Х.К. Андерсена  

8. Любимые сказки Х.К. Андерсена  

9. Любимые сказки Х.К. Андерсена  

10. Любимые сказки Х.К. Андерсена  

11. Веселые рассказы о школьной жизни В.В. Голявкина  

12. Веселые рассказы о школьной жизни В.В. Голявкина 

13. Творчество Г. Остера  

14. Самый знаменитый балагур. 

15. Самый знаменитый балагур. 

16. Богатырские сказки  

17. Сказка «Винни-Пух и все-все-все»  

18. Семейная сказка А.А. Милна «Винни-Пух и все-все-все»  
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19. Рассказы о красоте природы 

20. Рассказы о красоте природы 

21. Мифы древней Греции 

22. Самый известный герой мифов 

23. Удивительная Вообразилия  

24. Удивительная Вообразилия  

25. Самая умная книга. Энциклопедия «Почемучка» 

26. Веселые рассказы о детстве 

27. Веселые рассказы о детстве 

28. Сказочная поэзия 

29. Сказочная поэзия 

30. Необыкновенные герои Астрид Лингрен 

31. Удивительный мир Джанни Родари 

32. В. Губарев и его герои  

33. Эрнест Сетон-Томпсон и герои его книг  

34. Обобщающий урок.  

3 класс 
№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Литературная игра. Самые         

интересные книги, прочитанные летом  

1 

2 «Все мы родом из детства...»  6 

3 «Думают ли звери?..»  4 

4 Вверх ногами 4 

5 «Школьные годы чудесные…» 6 

6 «Преданья старины глубокой…» 5 

7 «Обыкновенное чудо» 8 

 Всего  34 

4 класс 
№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Литературная игра. Самые         

интересные книги, прочитанные летом  

2 

2 «Все мы родом из детства...»  9 

3 «Моя малая Родина» 6 

4 «Мир удивительных путешествий и 

приключений» 

10 

5 «Страна Фантазия» 7 

 Всего  34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗВИТИЯ РЕЧИ» под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

Изучение данного курса целесообразно начинать с 2 по 4 класс в объёме 

33 ч в год (1 ч в неделю в каждом классе). 

Программа дополняет и расширяет содержание отдельных тем 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» за счёт углубления 

знаний лингвистического, речеведческого характера, введения элементов 

этимологии и культурологии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы факультатива 

В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об 

истории русского языка, рассматривают памятники древней письменности, 

знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания 

гордости за красоту и величие русского языка, осмысления собственной роли 

в познании языковых законов, потребности обучения различным способам 

познания языковых единиц. Практическое использование и знакомство с 

нормами употребления в речи единиц языка способствует развитию личной 

ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. 

Деятельностный подход, используемый в курсе, не только развивает 

познавательный интерес, но и формирует мотивацию для углублённого 

изучения курса русского языка. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов 

познания языка дают возможность учащимся находить пути решения 

исследовательских и творческих задач. Поиск информации о происхождении 

слов, работа со словарями, устранение и корректирование речевых ошибок 

позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная 

игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, 

словообразование и грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, 

наблюдения и обобщения, установления причинно-следственных связей и 

аналогий, классификации по родовидовым признакам в курсе имеются 

задания, активизирующие интеллектуальную деятельность учащихся: 

предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые 

слова, способы старинных и современных об- ращений; проанализировать, 

установить необходимые связи, обобщить материал при работе с категорией 

числа имени существительного, с членами предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и 

групповая) формирует умение использовать различные способы поиска 

информации (в справочной литературе, с помощью родителей и учителя); 

аргументированно представлять собственный материал, уважительно 

выслушивать собеседника и делать выводы. 

Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических 

нормах. Умение работать с языковыми единицами учащиеся используют для 

выбора способа решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, помогает представить 

«единство и многообразие языкового и культурного пространства России», в 

результате чего формируется бережное и внимательное отношение к 

правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь, является 

показателем общей культуры ученика. 
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СОДЕРЖАНИЕ 2 КЛАСС 

Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для чего 

служит человеческая речь? 

Как устроен речевой аппарат. Звуки и слова. 

Связаны ли между собой звуки и смысл? Такие разные гласные и 

согласные. 

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. Звукопись как 

приём художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

Универсальные учебные действия: 

— участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать 

собственное мнение и аргументировать его; 

— анализировать информацию, представленную на рисунке; 

— сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

— наблюдать за функцией и ударением в слове; 

— контролировать правильность постановки ударения в словах; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работать в паре и малых группах); 

— находить необходимую информацию и строить на её основе связное 

монологическое высказывание. 

Практическая и игровая деятельность (форма организации обучения): 

— разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

— игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), «Наборщик», 

«Превращение слов», «Волшебный квадрат», «Слоговой аукцион»; 

— проект «Как я говорил, когда был маленьким»; 

— мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв 

подряд?». 

Азбука, прошедшая сквозь века 

Солунские братья. 

Как появились буквы современного русского алфавита. Кириллица, 

название букв древней азбуки. 

Сравнение кириллицы и современного алфавита. Использование букв 

алфавита для обозначения чисел. 

Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и 

заставок, слов и предложений). 

Как появилась буква «Ё». Особенности использования букв. Строчные и 

прописные буквы. 

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать названия, графический облик и количество букв 

кириллицы и современного русского алфавита, делать вывод о сходстве и 

различии двух алфавитов; 

— интерпретировать информацию, представленную в таблице, 

использовать эту информацию в практической деятельности; 
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— наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании 

этого строить логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не 

имеют прописных вариантов. 

Практическая и игровая деятельность: 

— чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также 

чтение и запись чисел с помощью букв кириллицы; 

— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памят- 

никами письменности); 

— конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для 

красной строки); 

— рисование: «Весёлая буква Ё». 

Всему название дано 

Какие слова появились первыми. Звукоподражательные слова у разных 

народов. Лексическое богатство языка. 

Как выбирают имя человеку? 

Как улицы получают свои названия? 

Какие русские имена встречаются на карте мира? О чём может 

рассказать слово «борщ»? 

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Универсальные учебные действия: 

— формулировать собственное мнение, аргументировать его, 

договариваться и приходить к общему решению при совместном обсуждении 

проблемы; 

— составлять устно небольшое монологическое высказывание с 

помощью заданных языковых средств; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебного задания; 

— воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

— сравнивать толкование слова в различных словарях; 

— самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по 

выполнению учебного проекта; 

— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять 

итоговый контроль по результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»; 

— мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен…»; 

— проекты: «Моё имя», «Старинные имена в моей семье», «Моё 

любимое блюдо и его название»; 

— конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

Как делаются слова 

История происхождения слов. 

Поиск информации о происхождении слов. Слова производные и 

непроизводные. 
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Словообразовательные связи слов. Корень — главная часть слова. 

Группы однокоренных слов. 

Механизм образования слов с помощью суффикса. Группы суффиксов 

по значению. 

Механизм образования слов с помощью приставки. Группы приставок 

по значению. 

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием 

«моделей» частей слова. 

Универсальные учебные действия: 

— моделировать на основе полученной информации собственные 

высказывания о происхождении выбранного слова; 

— самостоятельно находить необходимую информацию о 

происхождении слов в справочниках и словарях; 

— наблюдать образование слов в русском языке; 

— анализировать пары слов, связанные словообразовательными 

связями. Устанавливать словообразовательные связи данных слов; 

— анализировать значение и строение слова и на основании анализа 

делать вывод о том, являются ли слова родственными; 

— наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение 

(происхождение) слова; 

— группировать слова по заданным основаниям (по строению, по 

значению, по способу словообразования); 

— взаимодействовать и договариваться в процессе игры; 

— находить необходимую информацию и строить на её основе связное 

монологическое высказывание. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», 

«Словообразовательное домино», «Найди пару», «Четвёртый лишний», 

«Весёлые превращения», «Найди родственное слово»; 

— лингвистический эксперимент «Свойства корня»; 

— конструирование слов по словообразовательным моделям; 

— проект «Как конфеты получают свои названия». 

Секреты правильной речи 

Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. Сочетание 

слов по смыслу. 

Ограничения сочетаемости слов. 

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. Нарушение 

сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. 

Исправление ошибок в словоупотреблении. 

Многозначные слова. 

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном 

значении). 
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Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-

синонимы. 

Стилистическая окраска слов. 

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. 

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. 

Слова исконно русские и заимствованные. 

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших 

слов в составе фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-

синонимы. 

Универсальные учебные действия: 

— наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по 

толковому словарю; 

— выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

— различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

— подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

— оценивать уместность использования слов в тексте; 

— наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их 

использования в юмористических текстах; 

— соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника; 

— самостоятельно находить при сомнении в правильности 

словоупотребления необходимую информацию в словарях и справочниках 

или обращаться за помощью к учителю. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», 

«Закончи пословицы»; 

— решение кроссвордов; 

— составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю 

антонимы», «Собираю фразеологизмы»; 

— составление шуточных рассказов и стихов. 

СОДЕРЖАНИЕ 3 КЛАСС 

Из истории языка  

Устаревшие слова.  

Почему слова устаревают. 

Значения устаревших слов. 

Использование устаревших слов в современном языке. Старые и новые 

значения. 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном 

толковом словаре. 
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Как появляются новые слова. 

Универсальные учебные действия: 

— наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте; 

— уточнять значение слова по толковому словарю; 

— сравнивать толкование слова в различных словарях; 

— формулировать собственное мнение, аргументировать его, 

договариваться и приходить к общему решению при совместном обсуждении 

проблемы; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебного задания с использованием учебной литературы; 

— самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по 

выполнению учебного проекта; 

— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять 

итоговый контроль по результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами 

старинного быта, национальной одеждой); 

— проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных 

вещах, которые хранятся в семье); 

— игра «В музее слов»; 

— проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай 

историю слова». 

Загадки простого предложения 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от 

порядка слов. Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-

за нарушения порядка слов. 

Интонация предложения. Логическое ударение. Зачем нужны 

второстепенные члены предложения. 

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём 

эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах. Внешность и характер 

в портретах мастеров слова. 

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. 

Когда необходимы обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. 

Распространение простого предложения с помощью дополнений. 

Использование дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения.  Распространение предложения с 

помощью однородных членов. Какие члены предложения бывают 

однородными? 

Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов 

предложения. 

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? Знаки 

препинания при однородных членах. 
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Универсальные учебные действия: 

— наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на 

основании наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны 

порядок слов в предложении и его смысл; 

— устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 

— наблюдать   за   интонационным   оформлением   восклицательных и 

вопросительных предложений. Различать интонацию восклицательного и 

невосклицательного, вопросительного и невопросительного предложения; 

— исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла 

предложения; 

— осуществлять учебное сотрудничество; 

— контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста-описания; 

— составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 

— оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы по ходу и в конце выполнения задания; 

— оценивать положительные качества личности одноклассников; 

— создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию вербально и схематично (проект 

«Безопасный маршрут»); 

— сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, 

выявлять неточности и исправлять их; 

— работать с информацией, представленной в виде модели; 

— соотносить схемы предложений с их моделями; 

— анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа 

место постановки запятой. 

Практическая и игровая деятельность: 

— лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на 

предложенный вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы 

выразить все возможные для него смысловые оттенки»; инсценировка 

диалогов с соблюдением правильной интонации и логического ударения; 

— творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная 

игрушка», «Мамин портрет»; 

— игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), 

«Отгадай предмет по описанию», «Чепуха»; 

— проект «Безопасный маршрут»; 

— творческая работа «Приглашение на праздник»; 

— конкурс «Самый длинный однородный ряд»; 

— конструирование предложений с однородными членами по моделям; 

— игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», 

«Повтори и продолжи». 

Лабиринты грамматики 
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Слово в грамматике. 

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. От 

чего зависит род имени существительного. 

Употребление в речи существительных общего рода. 

Способы выражения значения числа у имён существительных в русском 

языке. Нормы употребления существительных во множественном числе. 

Как определить число несклоняемых существительных. Всегда ли 

существительные имели только два числа? 

Для чего существительные изменяются по падежам? 

История названий падежей. Падежные значения, знакомство с 

грамматической нормой («килограмм помидоров», «пара носков», «стакан 

сахара»). Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. 

Значение имён. 

Универсальные учебные действия: 

— формулировать собственное мнение, аргументировать его, 

договариваться и приходить к общему решению при совместном обсуждении 

проблемы; 

— наблюдать использование существительных общего рода, на 

основании наблюдений выводить закономерности их употребления; 

— на основе наблюдения форм имён существительных в текстах строить 

рассуждения о способах выражения числа у имён существительных в русском 

языке; 

— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании 

падежных форм и форм множественного числа имён существительных и 

контролировать их соблюдение в речи собеседника; 

— воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебного задания с использованием различных источников; 

— самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по 

выполнению учебного проекта; 

— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять 

итоговый контроль по результатам выполнения задания; 

— осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия 

партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игры: «Наоборот», «Кто больше»; 

— проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», «Собственные 

имена в моей семье». 

Такие разные признаки предметов 

Значение имён прилагательных. 

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. Как 

в старину использовали прилагательные в обращениях. 
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Сравнение качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней сравнения качественных 

прилагательных. 

Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней 

сравнения. 

Значение относительных прилагательных. 

Что называют притяжательные прилагательные. 

Способы образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбузов, 

Борисов, Кольцов, Правдин…). 

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 

Универсальные учебные действия: 

— составлять устно   небольшое   монологическое   высказывание с 

помощью заданных языковых средств; 

— анализировать особенности строения современных обращений и в 

историческом прошлом; 

— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании и 

использовании степеней сравнения имён прилагательных; 

— контролировать соблюдение этих норм в речи собеседника и 

исправлять допущенные при речевом общении ошибки; 

— выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства; 

— осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации в 

различных источниках; 

— составлять небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме; 

— самостоятельно планировать действия по выполнению учебного 

проекта; 

— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять 

итоговый контроль по результатам выполнения задания; 

— осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь 

договариваться, распределять роли в игровой деятельности; 

— контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

— проект «Значения цветовых прилагательных»; 

— игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»; 

— викторина «Самый-самый»; 

— игра-соревнование «Подбери словечко». 

СОДЕРЖАНИЕ 4 КЛАСС 

Поиграем со звуками, словами и предложениями  

Фонетические и графические правила и закономерности. Слово, его 

значение и лексические нормы. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со 

словообразовательными моделями. 
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Практическая и игровая деятельность: 

— фонетические и графические задачи; 

— игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 

— решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

— игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», 

«Наоборотки», «Неразрывная цепь слов», «Смешалости», 

«Лингвистические раскопки», «Бестолковый словарь»; 

— шутливые лингвистические вопросы; 

— отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, 

состоящих из искусственных слов. 

Пора действовать! 

Глагол в языке и речи. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. Видовые пары 

глаголов, их значение. 

Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. 

Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени 

глагола. 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. О 

чём может рассказать личная форма глагола. 

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного 

числа. 

Форма условного наклонения глагола. 

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила 

вежливости. 

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых 

ошибок. 

Использование глаголов в прямом и переносном значении. 

Художественное олицетворение. 

Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. Глаголы в пословицах и 

загадках. 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы 

глагола. 

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания и 

текста-повествования; 

— наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать 

свои наблюдения, выводить общность значения глаголов совершенного и 

несовершенного вида; 

— проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных 

форм времени в тексте; 

— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании 

личных форм глаголов, не имеющих форм 1-го лица единственного числа, 
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контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи 

собеседника; 

— составлять устное монологическое высказывание с использованием 

заданных языковых средств; 

— осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и 

различать глаголы в прямом и переносном значении; 

— осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь 

договариваться, распределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

— лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не 

используя глаголы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем 

только с помощью глаголов», «Как изменится смысл предложения, если 

поменять вид глаголов?»; 

— игра «Меняемся ролями»; 

— творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…»; 

— ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

— составление загадок с помощью глаголов; 

— игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова 

Как используются числительные в речи. 

Обозначение дат и времени с помощью числительных. Числительные во 

фразеологизмах и пословицах. 

Нормы употребления имён числительных. Исправление речевых 

ошибок. 

Универсальные учебные действия: 

— наблюдать использование числительных в речи; 

— воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить 

информацию, факты, заданные в тексте в явном виде; 

— находить необходимую информацию в различных источниках и 

создавать на её основе собственные письменные тексты на предложенную 

тему; 

— выступать перед одноклассниками; 

— соблюдать нормы русского литературного языка в использовании 

числительных в речи, контролировать соблюдение этих норм в собственной 

речи и в речи собеседника. 

Практическая и игровая деятельность: 

— проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», 

«Мифы о числах»; 

— викторина «Числа в названиях художественных произведений, 

кинофильмов, мультфильмов». 

Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и 

связанные. 
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Словосочетания с типом связи согласование. Слова каких частей речи 

могут согласовываться. 

Особенности согласования существительных и прилагательных, 

существительных и числительных. 

Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 

Слова каких частей речи имеют «способность управлять». Трудности в 

выборе формы слова при управлении. 

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 

Словосочетания с типом связи примыкание. 

Универсальные учебные действия: 

— наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать наблюдения в виде 

вывода о том, что в словосочетании слова взаимосвязаны не только по форме, 

но и по смыслу; 

— проводить сравнение свободных словосочетаний и фразеологизмов; 

— наблюдать особенности различных словосочетаний; 

— сравнивать и классифицировать словосочетания с различными 

типами связи (простейшие случаи); 

— создавать устное высказывание на предложенную тему; 

— осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь 

договариваться, распределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игра «Словосочетания в пазлах»; 

— ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

— конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

— творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

— итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

2 класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Мир полон звуков  6 

2 Азбука, прошедшая сквозь века 5 

3 Всему название дано 5 

4 Как делаются слова 7 

5 Секреты правильной речи 10 

 Всего  33 

3 класс 
№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Из истории языка 2 

2 Загадки простого предложения 9 

3 Лабиринты грамматики 2 
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4 О существительных по существу 12 

5 Такие разные признаки предметов 8 

 Всего  33 

4 класс 
№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Поиграем со звуками, словами и 

предложениями 

7 

2 Пора действовать! 14 

3 Мечтаем и фантазируем. Дай-подай… и 

поезжай! 

2 

4 Числа и слова 4 

5 Прочные связи 5 

6 Любимые игры со словами 1 

 Всего  33 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» разработан на основе программы формирования 

психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я». 

Уроки психологии в начальной школе (1-4). Хухлаева О.В. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

- деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр 

- знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную 

- позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс (33 занятия) 

Тема 1 Я – школьник  

ЗАНЯТИЕ 1 Знакомство. Я умею управлять собой. 

Знакомство. 
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Беседа на тему: Кто такой дрессировщик, и почему он может управлять 

животными?», «Нужно ли ученику умение управлять собой?» Упражнения: «Я 

умею управлять собой», «Умею остановиться», «Умею выполнять требования 

взрослых» 

Творческая работа «Рисунок имени». 

ЗАНЯТИЕ 2 Я умею преодолевать трудности. Разминка «Ролевая 

гимнастика». 

Рассказ о подвиге адмирала Ф.Ф. Ушакова. Обсуждение. Упражнения: 

«Вспомни и сделай», «Сумей понять». Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 3 Я умею преодолевать трудности (продолжение). Разминка 

«Ролевая гимнастика». Упражнения: «Вспомни и сделай», «Вопрос», «Тихо». 

Работа со сказкой «Лопух и одуванчик». Обсуждение. Графический 

диктант. 

ЗАНЯТИЕ 4 Я умею слушать других. Разминка «Ролевая гимнастика». 

История про альпинистов. Обсуждение. Упражнения: «Я умею справляться с 

трудностями», «Запомни ответ», «Диалог». Творческая работа «Общий 

рисунок» Работа со сказкой «Муравьишка Гришка». Обсуждение. 

ЗАНЯТИЕ 5 Я умею учиться у ошибки. Разминка 

«Противоположности». Работа со сказкой «Ошибка и Неошибка». 

Обсуждение. Творческая работа по сказке «Чему может научить ошибка?»  

Графический диктант 

Работа со сказкой «Коля и Солнечный Зайчик». Обсуждение. 

ЗАНЯТИЕ 6 Я умею быть доброжелательным. Разминка «Ролевая 

гимнастика». 

Работа со сказкой. Обсуждение. Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 7 Я умею быть доброжелательным (продолжение). Разминка 

«Ролевая гимнастика». Упражнение: четыре испытания. Графический 

диктант. 

ЗАНЯТИЕ 8 Я – доброжелательный. Разминка «Ролевая гимнастика». 

Упражнения: «Кому письмо?», «Качества доброжелательного человека», 

«Зачем нужны качества?», «Ищем хорошее качество, благодарим, 

извиняемся», «Желаем добра». Работа со сказкой «Сережа – Серый Волк». 

Обсуждение. 

ЗАНЯТИЕ 9 Я умею быть ласковым. Разминка «Ролевая гимнастика». 

Работа со сказкой «История про Павлика». Обсуждение. Упражнения: 

«Ласковый взгляд», «Ласковое прикосновение», «Ласковые слова и 

интонация» Работа со сказкой «Волчонок Сеня». Обсуждение. 

ЗАНЯТИЕ 10 Я становлюсь сильным духом. Я умею делать задание 

вместе с другими. Разминка «Ролевая гимнастика». Работа со сказкой. 

Обсуждение. 

Творческая работа «Нарисуй страну». 

ЗАНЯТИЕ 11 Я становлюсь сильным духом. Я умею делать задание 

вместе с другими (продолжение). Разминка «Ролевая гимнастика». 
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Упражнения: «Что между странами?», «Как страны общаются?», «Общий 

рассказ». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 12 Я становлюсь сильным духом. Я умею слышать мнение 

другого. 

Разминка «Ролевая гимнастика». Работа со сказкой. Обсуждение. 

Упражнения: «Кто умеет слышать мнение другого?», «Оружие для защиты». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 13 Я учусь решать конфликты. Разминка «Ролевая 

гимнастика». Работа со сказкой. Обсуждение. Упражнение: «Это конфликт?» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 14 Я учусь решать конфликты (продолжение). Разминка 

«Ролевая гимнастика». Упражнения: «Придумай конфликт», «Инсценировка 

конфликта». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 15 Я умею разрешать конфликты. Разминка «Почему 

подрались дети», «Испугаем по-разному». Работа со сказкой. Обсуждение. 

Упражнения: «Инсценируем конфликт», «Конфликт» Графический диктант. 

Тема 2 Мои чувства  

ЗАНЯТИЕ 16 Радость. Что такое мимика? Разминка «Зайчик рассмеялся 

– зайчик испугался». Упражнения: «Закончи предложения». Графический 

диктант. 

ЗАНЯТИЕ 17 Радость. Что такое мимика? (продолжение). Разминка 

«Раз, два, три, позу за мной повтори». Упражнение: «Зоопарк». Творческая 

работа «Рисунок радости». 

ЗАНЯТИЕ 18 Радость. Что такое жесты? Разминка «Угадай, где я иду?», 

«Превратись в животное». Упражнения: «Радость можно выразить жестом», 

«Передай сообщение» Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 19 Радость. Что такое жесты? (продолжение). Разминка 

«Превратись в животное», кричалка «Я очень хороший!» Упражнения: 

«Радость можно выразить жестом», «Объясни задание». Работа со сказкой. 

«Когда молочные зубы сменились постоянными». Обсуждение. 

ЗАНЯТИЕ 20 Радость. Как ее доставить другому человеку? Разминка 

«Угадай, где я иду?» Упражнения: «Как доставить радость другому 

человеку?», «Собираем добрые слова», «Скажи мишке добрые слова» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 21 Радость Можно передать прикосновением. Разминка 

«Муха», «Превратись в животное», «Фотоохота», кричалка «Ура успешной 

фотоохоте!». 

Упражнения: «Радость можно передать прикосновением», «Котёнок». 

Работа со сказкой «О муравьишке, который пошел в школу». Обсуждение. 

ЗАНЯТИЕ 22 Грусть. Разминка «Покажи профессию», «Скажи, да и 

нет». Упражнения: «Закончи предложение», «Грустные ситуации», «Котёнок 

загрустил». Работа со сказкой «Сказка по котёнка Ваську». Обсуждение. 
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ЗАНЯТИЕ 23 Страх. Разминка «Дотронься до…» Упражнения: 

«Мысленная картинка», «Покажи страшилку». Работа со сказкой «Девочка с 

мишкой». Творческая работа. Рисунок по иллюстрациям. 

ЗАНЯТИЕ 24 Страх (продолжение). Разминка «Дотронься до…» 

Упражнения: «Мысленная картинка», «Покажи страшилку». Работа со сказкой 

«Темноландия». Творческая работа. Рисунок по иллюстрациям. 

ЗАНЯТИЕ 25 Страх. Как его преодолеть. Разминка «Неопределенные 

фигуры». 

Упражнения: «Закончи предложение». Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 26 Страх. Как его преодолеть (продолжение). Разминка 

«Неопределённые фигуры». Упражнения: «Конкурс пугалок», «Чужие 

рисунки» 

ЗАНЯТИЕ 27 Гнев. С какими чувствами он дружит? Разминка 

«Художник», «Попугай». Работа со сказкой «О мальчике Сереже, который 

всего боялся, и потому дрался». Обсуждение. Творческая работа. 

ЗАНЯТИЕ 28 Гнев. С какими чувствами он дружит? (продолжение). 

Разминка «Попугай», «Покажи дневник маме». Работа со сказкой «Как 

ромашки с васильками поссорились». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

ЗАНЯТИЕ 29 Гнев и его польза Разминка «Чёрная рука – белая рука», 

«Разозлились – одумались», «Поссорились – помирились». Упражнение: 

«Закончи предложение» Работа со сказкой «О путнике и его беде». 

Обсуждение Творческая работа по итогам сказки. 

ЗАНЯТИЕ 30 Обида. Разминка «Массаж чувствами», «Пусть всегда 

будет!». Упражнения: «Закончи предложение», «Какая у меня обида». Работа 

со сказкой «Обида». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 31. Обида (продолжение). Разминка «Пусть всегда будет!», 

«Весеннее настроение». Упражнения: «Закончи предложение», «Напрасная 

обида». Работа со сказкой «Обида». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

ЗАНЯТИЕ 32 Разные чувства. Разминка «Попугай», «Покажи дневник 

маме», «Шурум – бурум», «Море волнуется», «Волны». Упражнение: 

«Закончи предложение». Групповая работа «Ожившее чувство» Творческая 

работа «Рисунок чувств». 

ЗАНЯТИЕ 33 Итоговое. Игра – конкурс КВН. 

СОДЕРЖАНИЕ 2 КЛАСС  

Тема 1 Вспомним чувства 

ЗАНЯТИЕ 1 Мы рады встрече. 

Разминка «Мячик». 

Упражнения: «Вспомним чувства», «Чувства-воспоминания» 

Творческая работа «Рисунок радости». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 2 Понимаем чувства другого. 
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Разминка «Мячик», «Лишнее слово». 

Упражнения: «Я тебя понимаю», «Сочини рассказ», «Общая радость». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 3 Мы испытываем разные чувства 

Разминка «Мячик». 

Упражнение: «Режим дня» 

Творческая работа «Рисуем режим». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 4 Мы испытываем разные чувства (продолжение). 

Разминка «Лишнее слово». 

Работа со сказкой «Сказка о мальчике, который боялся темноты». 

Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 5 Мы испытываем разные чувства (продолжение). 

Разминка «Реши пример», «Кто сегодня чувствовал…» 

Упражнения: «Пластилиновое чувство», «Палитра чувства». 

Тема 2 Качества людей 

ЗАНЯТИЕ 6 Люди отличаются друг от друга своими качествами. 

Разминка «Лишнее слово». 

Упражнения: «Качества», «В чем твоя сила?», «Сердце класса». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 7 Люди отличаются друг от друга своими качествами 

(продолжение). 

Разминка «Кто сегодня молодец». 

Упражнения: «Качества», «Чьи качества». 

Работа со сказкой «Пятёрка и доброе сердце». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 8 Хорошие качества людей. 

Разминка «Какие качества задуманы». 

Упражнения: «Отзывчивость», «Три качества», «Я знаю пять хороших 

качеств». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 9 Хорошие качества людей (продолжение). 

Разминка «Какие качества задуманы». 

Упражнения: «Три качества», «Качество в подарок». 

Работа со сказкой «Я не такой, как все!». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 10 Самое важное хорошее качество. 

Разминка «Найти лишнее слово» 

Упражнения: «Сборы в дорогу», «Кто любит людей» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 11 Самое важное хорошее качество (продолжение). 

Разминка «Качества – шёпотом». 

Упражнения: «Сборы в дорогу», «Поделимся любовью». 
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Работа со сказкой «Хвостатик». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

ЗАНЯТИЕ 12 Кто такой сердечный человек? 

Разминка «Найти лишнее слово», «Отгадай качество». 

Упражнения: «Догадайся, что задумано», «Пять моих хороших 

качеств…», «Мягкое сердце». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 13 Кого называют «доброжелательным человеком»? 

Разминка «Найти лишнее слово», «Какое слово не подходит». 

Упражнение: «Волшебные слова». 

Работа со сказкой «Маленький котёнок». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 14 Трудно ли быть доброжелательным человеком? 

Разминка «Какое слово не подходит», «Какое качество зашифровано». 

Упражнения: «Я бы хотел стать более…», «Золотой ключик». 

Работа со сказкой «Часы». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 15 Я желаю добра ребятам в классе. 

Разминка «Аналогии» 

Упражнения: «Как ведёт себя человек», «Я желаю добра». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 16 Я желаю добра ребятам в классе (продолжение). 

Разминка «Шифровальщики» 

Работа со сказкой «О подзорной трубе». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 17 Чистое сердце. 

Разминка «Аналогии», «Шифровальщики». 

Упражнение: «Чистое сердце». 

Работа со сказкой «Сказка про гусеничку». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 18 Какие качества нам нравятся друг в друге? 

Разминка «Зелёный крокодил в синей шляпе». 

Упражнение: «Снежная королева» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 19 Какие качества нам нравятся друг в друге? (продолжение) 

Разминка «Угадайка» 

Работа со сказкой «Кузя». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 20 Какими качествами мы похожи, а какими различаемся? 

Разминка «Неоконченные предложения» 

Упражнения: «Ладошка», «Мы похожи – мы отличаемся» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 21 Какими качествами мы похожи, а какими различаемся? 

(продолжение) 

Разминка «Психологическая загадка» 

Упражнение: «Мы похожи – мы отличаемся» 
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Работа со сказкой «Туча». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 22 Каждый человек уникален. 

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», 

«Джунгли», «Кто тебя позвал». 

Упражнение: «Звёздочка» 

Работа со сказкой «Цветок по имени Незабудка». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 23 В каждом человеке есть тёмные и светлые качества. 

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», 

«Птичий двор», «Чьи ладошки». 

Упражнения: «Тёмные и светлые мешочки», «Светофорики» 

Работа со сказкой «Перчатка». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

Тема 3 Какой Я – Какой Ты  

ЗАНЯТИЕ 24 Какой Я? 

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая разгадка». 

Упражнение: «Цыганка» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 25 Какой Я? (продолжение) 

Разминка «Психологическая разгадка», «Холодно – горячо». 

Работа со сказкой «Сказка про дружбу». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 26 Какой Ты? 

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая разгадка». 

Упражнение: «Цыганка» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 27 Какой Ты? (продолжение) 

Разминка «Психологическая разгадка», «Найди игрушку». 

Упражнение: «Заяц – Хваста» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 28 Какой Ты? Учимся договариваться. 

Разминка «Неоконченные предложения», «Топните те, кто…», «Какого 

цвета твои глаза?» 

Упражнения: «Я задумал интервью». 

ЗАНЯТИЕ 29 Трудности второклассника в школе, дома на улице. 

Разминка «Загадай игрушку», «Хрюкните те, кто…», «Крылатые 

качели». 

Упражнения: «Копилка трудностей», «Театр» 

Творческая работа «Трудные ситуации второклассника». 

ЗАНЯТИЕ 30 Школьные трудности. 

Разминка «Изобрази предмет», «Бой быков», «Школа зверей», «Дважды 

два – четыре». 

Упражнение: «Помоги Сереже» 



338 

Работа со сказкой «В одном лесу жила-была…». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 31 Школьные трудности (продолжение). 

Разминка «Изобрази предмет», «Бой быков», «Взвизгните те, кто…», 

«Изобрази ситуацию». 

Упражнение: «Помоги Сереже» 

Работа со сказкой «Про львёнка Пашу». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 32 Домашние трудности. 

Разминка «Изобрази предмет», «Разные ладошки», «Если я улитка…» 

Работа со сказкой «О муравьишке». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

ЗАНЯТИЕ 33 Домашние трудности (продолжение). 

Разминка «Разные ладошки», «Если я отличник…» 

Упражнение: «Изобрази ситуацию». 

Работа со сказкой «Верить и стараться». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 34 Итоговое. 

Игра – конкурс КВН. 

СОДЕРЖАНИЕ 3 КЛАСС  

Тема 1 Я – фантазер  

ЗАНЯТИЕ 1 Я – третьеклассник. 

Разминка «Я соскучился по…», «Летние сценки», «Закончи 

предложение», «Я – третьеклассник». 

Упражнения: «Что интересно третьекласснику?», «Если б не было на 

свете школ» 

Творческая работа «Рисунок идеальной школы» 

ЗАНЯТИЕ 2 Кого можно назвать фантазёром? 

Разминка «Ведущий тоже соскучился», «Кто как отдыхает?», «Кто это?» 

Упражнение: «Небылицы» 

Работа со сказкой «Цветик – семицветик». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 3 Я умею фантазировать. 

Разминка «Мысленные картинки», «Домашние занятия» Упражнение: 

«Волшебный компот» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 4 Я умею фантазировать (продолжение). 

Разминка «Какое чувство ты испытываешь?», «Небылицы» 

Упражнение: «Царевна Несмеяна» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 5 Мои сны. 

Разминка «Мысленные картинки», «Небылицы», «На что похож этот 

звук?», 
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«Песочные картинки». Упражнение: «Самый интересный сон» 

Творческая работа «Рисунок сна» 

ЗАНЯТИЕ 6 Я умею сочинять! 

Разминка «Мысленные картинки», «На что похож этот звук?», 

«Ассоциации», «Свечка». 

Упражнение: «Вредные советы» 

Творческая работа «Вредные советы» 

ЗАНЯТИЕ 7 Мои мечты 

Разминка «Мысленные картинки», «Ассоциации», «Запахи». 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Работа со сказкой «Сказка о голубой мечте». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

Творческая работа «Моя мечта» 

ЗАНЯТИЕ 8 Фантазии и ложь. 

Разминка «Мысленные картинки», «Лишняя ассоциации». 

Упражнение: «Правда и ложь» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 9 Фантазии и ложь (продолжение). 

Разминка «Запахи», «Кто соврал?» 

Работа со сказкой «Лживый мальчик». Обсуждение и творческая работа 

по сказке. 

Тема 2 Я и моя школа 

ЗАНЯТИЕ 10 Я и моя школа. 

Разминка «Родители, учителя и ученики», «Что делает ученик?» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Школа на планете 

“Наоборот”». 

ЗАНЯТИЕ 11 Я и моя школа (продолжение). 

Разминка «Мешок хороших качеств» 

Упражнение: «Школа на планете “Наоборот”». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 12 Что такое лень? 

Разминка «Родители, учителя и ученики», «Что делает ученик?», 

«Мешок хороших качеств» 

Упражнение: «Существо по имени Лень» 

Работа со сказкой «О ленивой звёздочке». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 13 Я и мой учитель. 

Разминка «Родительское собрание», «Что я чувствую в школе», «Я – 

тетрадь» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Работа со сказкой «О девочке и строгой учительнице». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 14 Я и мой учитель (продолжение). 
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Разминка «Передай чувство… ногами», «Школьная фотография», «Я – 

книжный шкаф» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Работа со сказкой «О мальчике Вале». Обсуждение и творческая работа 

по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 15 Как справляться с «Немогучками»? 

Разминка «В маске», «Передай чувство… ногами», «Радиоинтервью». 

Упражнение: «Кто такие Немогучки»?» 

Работа со сказкой «Малыш – Облачко». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

Тема 3 Я и мои родители 

ЗАНЯТИЕ 16 Я и мои родители 

Разминка «В маске», «Сонное дыхание», «Сказочные герои» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Творческая работа «Семья» 

ЗАНЯТИЕ 17 Я умею просить прощения 

Разминка «Изобрази предмет», «Чувства», «Маски» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Не буду просить 

прощения!» 

Работа со сказкой «Принц Эдгар». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

ЗАНЯТИЕ 18 Почему родители наказывают детей? 

Разминка «Изобрази предмет», «Занятие мамы» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 19 Почему родители наказывают детей? (продолжение) 

Разминка «Изобрази предмет», «Я сделал дело хорошо». 

Работа со сказкой «Простить маму». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

Тема 4 Я и мои друзья 

ЗАНЯТИЕ 20 Настоящий друг. 

Разминка «Кто сказал спасибо?», «Я сделал дело хорошо». 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Качества настоящего 

друга» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 21 Настоящий друг (продолжение). 

Разминка «Кто сказал спасибо?», «Кто есть, кто?» 

Упражнение: «Надёжный лифт» 

Работа со сказкой «Неожиданная встреча». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 22 Умею ли я дружить? 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Кто сказал прости?» 

Упражнение: «Нужно ли уметь дружить?» 

Графический диктант. 
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ЗАНЯТИЕ 23 Умею ли я дружить? (продолжение) 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Одинаковые скульптуры» 

Упражнение: «Санитары» 

Работа со сказкой «Про маленькую Бабу Ягу». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 24 Трудности в отношениях с друзьями. 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Одинаковые скульптуры», «Кто 

сказал “мяу”?» 

Упражнение: «Об Алеше» 

Работа со сказкой «О Спиногрызике». Обсуждение и творческая работа 

по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 25 Ссора и драка. 

Разминка «Чувства – ассоциации», «Изобрази ситуацию» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Я знаю одного мальчика» 

ЗАНЯТИЕ 26 Ссора и драка (продолжение). 

Разминка «Чувства – ассоциации», «Какие чувства возникают во время 

ссоры или драки?» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Я знаю одного мальчика» 

Тема 5 Что такое сотрудничество 

ЗАНЯТИЕ 27 Что такое сотрудничество? 

Разминка «Я сегодня обрадовался встрече с…», «Спасибо тебе за…» 

Упражнение: «Что такое сотрудничество?» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 28 Что такое сотрудничество? (продолжение) 

Разминка «Спасибо тебе за…», «Кто лишний?» 

Работа со сказкой «Добрая память». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

ЗАНЯТИЕ 29 Я умею понимать другого. 

Разминка «Передай чувство», «Извини меня…» 

Упражнение: «Что значит понимать другого?» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 30 Я умею понимать другого (продолжение). 

Разминка «Передай чувство», «Кто лишний?» 

Упражнение: «Конструктор» 

Работа со сказкой «Путевые заметки Оле-Лукойе». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 31 Я умею договариваться с людьми. 

Разминка «Передай чувство», «Собери картинку», «Кто сказал мяу?» 

Упражнение: «Я умею договариваться» 

Работа со сказкой «Чтобы тебя любили». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 32 Мы умеем действовать сообща. 

Разминка «Передай чувство», «Что лишнее?» 

Упражнения: «Собери картинку», «Найди себе пару», «Мы вместе» 
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Творческая работа «Мой класс» 

ЗАНЯТИЕ 33 Что такое коллективная работа? 

Разминка «Найди себе пару», «Вальс дружбы» 

Упражнение: «Что мы хотим пожелать друг другу?» 

Творческая работа «Коллективный плакат» 

ЗАНЯТИЕ 34 Итоговое. 

Игра – конкурс. 

СОДЕРЖАНИЕ 4 КЛАСС  

Тема 1 Кто я? Мои способности и возможности 

ЗАНЯТИЕ 1 Как я изменился летом? 

Разминка «Интервью», «Летом» 

Беседа по теме: «Как меняется человек», «Позитивные и негативные 

изменения» 

Работа со сказкой «Митькина жизнь». Обсуждение и творческая работа 

по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 2 Кто я? 

Разминка «Как я провёл лето». Упражнение: «Роли» 

Работа со сказкой «Федунчик». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

ЗАНЯТИЕ 3 Кто я? (продолжение) 

Разминка «Летом я научился…». Работа со сказкой «Сказка о Маше и её 

человечках». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 4 Расту=Взрослею? Разминка «Взрослое имя», «Сумка» 

Беседа на тему «Детские качества» Работа со сказкой «Про Ваню, 

который вырос». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 5 Мои способности. Разминка «Способности моих друзей» 

Беседа на тему: «Что такое способности?» Упражнение: «Мой любимый 

герой» 

ЗАНЯТИЕ 6 Мои способности (продолжение). Разминка «Мои 

способности» Работа со сказкой «Сказка о скрипке». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 7 Мои интересы. Разминка «Один, два, интерес», «Отгадай, 

кто я?» Упражнения: «Подарок», «Дискуссия» Творческая работа «Плакат» 

Домашнее задание: Поговорить с родителями об их способностях и 

интересах. 

ЗАНЯТИЕ 8 Мой путь к успеху. Разминка «Способности моих 

родителей», «Кого загадал ведущий?», «Отгадай, кто я?» Упражнения: « 

Выбор пути» Творческая работа «Мои способности в будущем» 

ЗАНЯТИЕ 9 Мой внутренний мир. Разминка «Не выходя из комнаты», 

«Радиопередача» Упражнение: «Чужие рассказы» Творческая работа 

«Маленький принц» 

ЗАНЯТИЕ 10 Уникальность внутреннего мира. Разминка «Рассмотри и 

придумай» Творческая работа «Маленькая страна» 
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ЗАНЯТИЕ 11 Уникальность внутреннего мира (продолжение). Разминка 

«Не выходя из комнаты» Работа со сказкой «Перочинный ножик». 

Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 12 Мой внутренний мир и мои друзья. Разминка «Не 

разбуди», «Штирлиц» Беседа на тему: «Интерес к внутреннему миру», 

«Иголки» Работа со сказкой «Парковая роза». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

Тема 2 Мой класс и мои друзья 

ЗАНЯТИЕ 13 Мои друзья девочки и мальчики. Разминка «Кто это?» 

Беседа на тему: «Что такое симпатия?», «Симпатия и дружба» 

Упражнения: «Улыбка и взгляд» 

ЗАНЯТИЕ 14 Мои друзья девочки и мальчики (продолжение). Разминка 

«Чьи руки?» Работа со сказкой «Жила-была девочка…». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 15 Мой класс. Разминка «Что я люблю?» Упражнения: 

«Портрет класса», «Что я вношу в свой класс?» 

ЗАНЯТИЕ 16 Мой класс (продолжение). Разминка «Коллективный 

компьютер» Работа со сказкой «Я умею жалеть». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 17 Мои одноклассники. Разминка «Что любит мой сосед?» 

Беседа на тему: «Третий лишний», «Делай, как я» Упражнение: 

«Копилка» 

ЗАНЯТИЕ 18 Мои одноклассники (продолжение). Разминка «Узнай 

товарища» Упражнение: «Копилка» Работа со сказкой «Друг Великана». 

Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 19 Мои одноклассники – какие они? Разминка «Раз, два, три» 

Упражнения: «Незамеченное качество или фонарик», «Любимое блюдо» 

ЗАНЯТИЕ 20 Мои одноклассники – какие они? (продолжение) Разминка 

«Общие качества» Работа со сказкой «Про великана Гришку и недобрую 

фею». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 21 Какие ученики мои одноклассники? Разминка «Чей фильм 

длиннее» Упражнения: «Контрольная работа», «Совет» 

ЗАНЯТИЕ 22 Какие ученики мои одноклассники? (продолжение) 

Разминка «Оживи предмет» Упражнение «Картинки» Работа со сказкой «О 

свободном человеке Иване Гаврикове и несвободной мухе». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 23 Лидерство в классе. Разминка «Пальцы», «Выбор» Беседа 

на тему: «Знак лидерства» Упражнение: «Фломастеры» 

ЗАНЯТИЕ 24 Конфликты в классе. Разминка «Улыбнись, как…», «В 

ресторане» Беседа на тему: «Признаки начала конфликта», «Как быть, если…» 

Работа со сказкой «Мишкино горе». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 
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ЗАНЯТИЕ 25 Взаимопомощь в классе. Разминка «Помоги другу», 

«Взаимопонимание» Беседа на тему: «Взаимопомощь, взаимодействие, 

взаимопонимание» Упражнение: «Что нужно делать» 

Тема 3 Мое прошлое, настоящее и будущее 

ЗАНЯТИЕ 26 Мое детство. Разминка «Повтори» Упражнение: «Случай 

из детства» 

ЗАНЯТИЕ 27 Моё детство (продолжение). Разминка «Буратино, 

Шапокляк» Работа со сказкой «Сундук, который помог царю». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 28 Моё настоящее. Разминка «Узнай, кто затейник», 

«Разведчики» Упражнения: «Тайная радость», «Общая радость» Творческая 

работа «Коллаж» 

ЗАНЯТИЕ 29 Моё будущее. Разминка «Вместе хором», «Рисование в 

слепую» Упражнения: «Взрослое имя», «Я в будущем», «Хочу в будущем – 

делаю сейчас» 

ЗАНЯТИЕ 30 Мой будущий дом. Разминка «Разведчик», «Стена» 

Упражнения: «Дискуссия», «Погода в доме», «Девиз дома» 

ЗАНЯТИЕ 31 Моя будущая профессия. Разминка «Изобрази 

профессию», «Земля, вода, воздух» Упражнения: «Дискуссия», «Профессии 

сотрудников школы» 

ЗАНЯТИЕ 32 Моё близкое будущее – 5 класс. Разминка «Кто 

наблюдательнее», «Рукопожатие» Упражнения: «Готовность к переходу в 5 

класс», «Если бы я был сейчас первоклассником», «Спасибо» 

ЗАНЯТИЕ 33 Что нового меня ждёт в 5 классе Разминка «Домино», 

«Произнеси одновременно» Упражнение: «Чей урок важнее?» Работа со 

сказкой «Планета Детство». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 34 Итоговое. Игра – конкурс «Испытания» 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Я — школьник  15 

2 Мои чувства  18 

 Итого 33 

2 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Вспомним чувства 5 

2 Чем люди отличаются друг от друга 18 

3 Какой Я – Какой Ты? 11 

 Итого 34 

3 класс 
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№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Я – фантазер 9 

2 Я и моя школа 6 

3 Я и мои родители 4 

 Я и мои друзья 7 

 Что такое сотрудничество 8 

 Итого 34 

4 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Кто я? Мои способности и возможности 12 

2 Мой класс и мои друзья 13 

3 Мое прошлое, настоящее и будущее 9 

 Итого 34 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я – 

ГРАЖДАНИН» 

Организация работы по программе «Я – гражданин» предполагает 4 

ступени в соответствии с возрастными особенностями                      учащихся: 

1-я ступень - 1-й класс «Маленькие Россияне» - 33 часа; 2-я ступень - 2-

й класс «Моя Малая Родина» - 34 часа; 3-я ступень - 3-й класс «Россия - Родина 

моя» - 34 часа; 4-ая ступень - 4-й класс «Я - гражданин России» - 34 часа. 

Программа включает шесть направлений, связанных  между собой 

логикой формирования подлинного гражданина России: 

 Я и школа 

 Я и культура 

 Я и я 

 Я и семья 

 Я и мое Отечество 

 Я и планета 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У первоклассника будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно 

осознающего свою принадлежность к определённому этносу; 

• сформировано чувство гордости за красоту родной природы, свою 

семью и малую Родину, страну; 

• самые простые правила поведения в обществе, природе; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
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• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной 

жизни положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки 

через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений    

окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Первоклассник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные: 

Первоклассник научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить еѐ по просьбе 

учителя); 

• выделять из темы занятия известные знания и умения; 

• планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах занятия; 

• фиксировать в конце занятия удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность 

своей работой, позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• оценивать собственные успехи при овладении знаниями по истории 

своей страны, о своей семье, о природе; 

• планировать шаги по устранению пробелов в полученных уже знаниях; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные: 

Первоклассник научится: 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях; 
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• понимать содержание  текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных   признаков; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме                              

занятия в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении                             

рисунков, схем, подготовке сообщений; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно                                       

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

Первоклассник научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит 

собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту»; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм). 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах                                 

поведения и общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; 

• выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

• высказывать свое мнение при обсуждении задания; 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Первоклассник научится: 

• правильно называть родную страну, родной город (малую родину); 
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• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• соблюдать правила поведения в природе. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• строить вопросительные предложения об окружающем мире. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У второклассника будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно 

осознающего свою принадлежность к определѐнному этносу; 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою семью 

и малую Родину, страну; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины; 

• формулировать самому простые правила поведения в обществе, 

природе; 

• осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира 

(природы и общества); 

• осознавать себя гражданином России; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о 

взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей 

родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а 

также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 

учебных проектов. 

Второклассник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• адекватного  понимания причин  успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и           поступках; 

• своей позиции в многообразии общественных и мировоззренческих       

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
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• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

достойного поведения; 

• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Второклассник научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно 

с учителем; 

• сохранять учебную задачу занятия; 

• выделять из темы занятия известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать  своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах 

занятия; 

• фиксировать в конце занятия удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой, объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

контролировать и  корректировать своѐ поведение по отношению сверстникам 

в ходе совместной деятельности. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• планировать собственную деятельность на занятии; 

• высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книг, энциклопедий; 

• работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные  

Второклассник научится: 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, 

таблиц; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстрировании рассказов. 

Второклассник получит возможность для формирования: 

• умения ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 
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• умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация); 

• умения перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные  

Второклассник научится: 

• высказывать мотивированное суждение по теме занятия (на основе 

своего   опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

• высказывать свое мнение при обсуждении задания.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Второклассник научится: 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить                         

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и 

в лесу; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах.  

Второклассник получит возможность научиться: 

• извлекать из различных источников сведения о гербе своего региона; 

• извлекать из различных источников сведения о родном городе; 

• находить информацию в учебнике и дополнительной литературе и 

 использовать еѐ для сообщения. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У третьеклассника будет сформировано: 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через 

знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца 

России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 
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современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной 

Европы; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на 

Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве 

государств; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия 

образца ответственного ученика; 

• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

• осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании 

личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в 

семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе 

в ходе проектной и внеурочной деятельности. 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Третьеклассник научится: 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в 

ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

• планировать своѐ высказывание (выстраивать    последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом 

установленных                      правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные 

Третьеклассник научится: 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 
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• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения.  

Коммуникативные  

Третьеклассник научится: 

• включаться в диалог и  коллективное  обсуждение с учителем и 

сверстниками, проблем и вопросов; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на 

позицию   партнѐра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли 

при   выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять  взаимный  контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его 

участников. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У выпускника будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и 

культурного наследия; 
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• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 

выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребѐнка, о государственном устройстве Российской 

Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей 

семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом 

соотечественников в еѐ развитие; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального 

российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие»; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира 

через понимание их взаимной связи и представление о необходимости 

исторической преемственности в жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, в том числе на основе представлений об 

историческом развитии родной страны, изменениях в еѐ современной 

жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ будущего; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, будущее России; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие 

природы России и родного края, знакомство с культурой регионов 

России, развитием культуры страны и родного края в различные 

периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в 

ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические 

периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



354 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Выпускник научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего занятия; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом занятия; 

• выделять из темы занятия известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

• планировать своѐ высказывание (выстраивать  последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать 

обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу занятия и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой, объективно 

относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном 

сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

• вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 
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Познавательные  

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных 

источников (библиотека, Интернет) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных 

типов и видов (художественных и познавательных); 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять творческие способности при  выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов творческих работ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться словарями, справочниками, атласами-определителями; 

• осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 

• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит 

собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной 

форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли 

при              выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять  взаимный  контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций   всех его участников; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно  использовать  речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнѐру. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Выпускник научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их 

роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают 

наши права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы 

их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 

• оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с еѐ историей; 
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• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, 

России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательной организации, социума, этноса, страны. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс «Маленькие Россияне» 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе. Я, ты, мы. Мой 

сосед по парте. Кто что любит делать. Антиреклама вредных привычек. 

Диагностика. 

2. “Я и семья”– формирование гражданского отношения к своей семье. Моя 

семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен 

им помочь? Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. 

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза. Конкурсы рисунков сказок, 

стихов. Оформление фотовыставки.  

3.“Я и культура” – формирование отношения к искусству. Дары природы. 

Мисс осени. История моего города. Откуда пришли елочные игрушки. 

Встречаем Масленицу. Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного 

материала. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в 

школе. Законы жизни в классе. Школа вежливости. Десант чистоты и порядка. 

Самый красивый школьный двор. Экскурсии по школе, по школьному саду. 

Акции. 

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к 

Отечеству. Мои права и обязанности. Они защищают Родину. Мои родные 

– защитники Родины. Маленькие герои большой войны. Поклон тебе, 

солдат России. С чего начинается Родина? Конкурсы стихов, песен. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток.  
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6.“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Планета просит помощи. Маленькая страна. Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

В гости к зеленой аптеке. Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

СОДЕРЖАНИЕ 2 КЛАСС 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

4. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. Я 

– ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие 

произвольных процессов. Диагностика. Сбор игр. 

5. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье. Я 

помощник в своей семье. Моя любимая мамочка. Об отце говорю с 

уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

6. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. Родной край в 

древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь, то и пожнешь. 

Широкая Масленица. Экскурсии в музеи, вернисажи. 

7. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в 

школе? Десант чистоты и порядка. Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

8. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к 

Отечеству. Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, 

флаг). Мы и   наши права. Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут 

названия улиц родного города. След Великой Отечественной войны в 

жизни родного края. Герои Советского союза – наши земляки. Открытка 

ветерану. 

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

9. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. 

День добрых волшебников. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц. 

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 3 КЛАСС  

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

1. “Я и я”– формирование гражданского отношения к себе. Кому нужна моя 

помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я 

рожден? Быть человеком. Диагностика. 

2. “Я и семья”– формирование гражданского отношения к своей семье. В 

гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. 

Мой папа – мастер на все руки. Мамины помощники. У моих родителей – 

золотые руки. Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое 
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хорошо, а что такое плохо. Панорама добрых дел. Пожилые люди – мудрые 

люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест». Народный 

лечебник. Бабушкины советы. 

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной 

помощи одиноким пенсионерам. 

3. “Я и культура”– формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука. 

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои любимые книги. Дети 

войны. Встреча с местными поэтами. Новогодние зарисовки. Экскурсия на 

Родину Деда Мороза в Великий Устюг. Новогодняя сказка. 

Экскурсии в вернисаж, библиотеку. 

4. “Я и школа”– формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты 

и твои друзья. Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в 

будущем. Вежливая улица. По каким правилам мы живем. Мастерская по 

изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. 

Трудовой десант. Высаживание рассады. 

5. “Я и мое Отечество”– формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского 

государства. Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни 

страны. Флаги России. Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая 

моя столица. Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. История 

страны в названиях улиц. История Отечества. Путешествие по стране. Кто 

хочет стать знатоком истории 

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. 

Вам, защитники Отечества! 

О подвигах женщин в военное время. 

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск 

листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6. “Я и планета”– формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. Животные из Красной книги. 

Животные – рекордсмены. Сад на окошке. Чем живет планета Земля? Судьба 

Земли – наша судьба. 

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 4 КЛАСС 

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

1. “Я и мое Отечество” - формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Символика России. Символы нашего края. От вершины к корням. Из 

истории появления законов. Основной закон жизни нашего государства. 

Путешествие в страну Законию. Есть такая профессия – защищать родину. 
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Герои Великой Отечественной войны. Города герои. Память. Мы – россияне. 

Я – гражданин и патриот России. 

Конкурсы сочинений. Оформление альбома. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. Игры, конкурсы, викторины. 

Встречи с участниками войны и труда. 

2. “Я и школа” - формирование гражданского отношения к школе. 

Продолжаем изучать школьный устав. Я и мой класс. Школьный двор. 

Десант чистоты и порядка. Мой лучший школьный друг. Наказы будущим  

первоклассникам. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика, Выпуск буклетов. 

3. “Я и семья” - формирование гражданского отношения к своей семье. День 

пожилых людей. Панорама добрых дел. Забота о родителях - дело совести 

каждого. Моя семья. Мои семейные обязанности. 

Акции. Оформление фотовыставки. Презентации. 

4. “Я и я”- формирование гражданского отношения к самому себе. Хочу и 

надо. Тест «Познай себя» Правила жизни. «Можно или нельзя» в жизни. 

Письмо самому себе. 

Конкурс на лучшее письмо. Диагностика, Презентация. 

5. “Я и культура”- формирование гражданского отношения к искусству. 

Встречаем Масленицу. Знаменитые писатели и поэты. Известные 

художники. Война на страницах литературных произведений. 

Конкурс на лучший рецепт блинов. Викторины, экскурсии, выставки. 

6. “Я и планета”- формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Волшебный мир руками детей. Знаешь ли ты страны мира? Природа в 

поэзии. Я – житель планеты Земля. Будь природе другом. 

Конкурс стихов о природе. Просмотр видеофильма. Игры, викторины, 

урок- конференция. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 “Я и я” 4 

2 “Я и семья” 6 

3 .“Я и культура” 5 

4 “Я и школа” 8 

5 “Я и мое Отечество” 6 

6 .“Я и планета” 4 

 Итого 33 

2 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 “Я и я” 4 

2 “Я и семья” 5 
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3 .“Я и культура” 4 

4 “Я и школа” 6 

5 “Я и мое Отечество” 9 

6 .“Я и планета” 6 

 Итого 34 

3 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 “Я и я” 4 

2 “Я и семья” 5 

3 .“Я и культура” 4 

4 “Я и школа” 6 

5 “Я и мое Отечество” 9 

6 .“Я и планета” 6 

 Итого 34 

4 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 “Я и мое Отечество” 11 

2 “Я и школа” 5 

3  “Я и семья” 5 

4 “Я и я” 4 

5 “Я и культура” 4 

6 “Я и планета” 5 

 Итого 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «МИКСТ» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

• усвоение жизненного содержания музыкальных образов на основе 

эмоционального и осознанного отношения к разнообразным 

явлениям музыкальной культуры своего региона, России, мира, 

знаний о музыке и музыкантах; 

• усвоение единства деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя в процессе включения в различные виды музыкального 

творчества. 

Познавательные: 

• закрепление представлений о музыкальном языке произведений, 

средствах музыкальной выразительности, формы-композиции в 

различных жанрах народной и профессиональной музыки; 

• формирование словаря музыкальных терминов и понятий; 

• совершенствование умений и навыков интонационно-образного 

жанрово-стилевого анализа музыкальных сочинений на основе 

понимания интонационной природы музыки и использования 

различных видов музыкально-практической деятельности. 
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Регулятивные: 

• целеполагание в постановке учебных задач в опоре на имеющий 

жизненно-музыкальный опыт при изучении новых музыкальных 

сочинений при восприятии и разных формах музицирования. 

Коммуникативные: 

• совершенствование умений планирования учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности; 

• поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе 

восприятия музыки, размышлений о ней, ее исполнения; 

• совершенствование представлений обучающихся о музыкальной 

культуре своей родины, толерантности к культуре других стран и 

народов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 год обучения (1 класс) 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Порядок организация учебных занятий на предстоящий 

учебный год. Правила внутреннего распорядка обучающихся. Роль и значение 

музыки в жизни человека. История музыкального искусства.  

Практика: Игры и упражнения на знакомство: «Давай познакомимся», 

«Привет» и др.; анкетирование: «Расскажи о себе». 

Итог занятия: конкурсная программа «Музыка нас связала». 

Раздел 2. Пение как вид музыкальной деятельности 

Теория: Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. 

Понятие о хоровом, сольном и ансамблевом пении. Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио), хоровом пении. Характеристика детских 

голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. 

Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки. 

Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных.  Техника 

безопасности при занятиях вокалом (профилактика перегрузки и заболевания 

голосовых связок). 

Практика: Упражнения по настройке певческого голоса; упражнения по 

распеванию; упражнения по формированию и закреплению певческой 

установки, простейших певческих навыков (правильное положение корпуса, 

шеи и головы; пение в положении «стоя» и «сидя»; положение рук и ног в 

процессе пения); дыхательные упражнения: «Ладошки», «Погончики» и др.  

Итоговое занятие: Проверочная работа «Простейшие певческие 

навыки». 

Раздел 3. Формирование детского голоса 

Теория: Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная). Музыкальный звук. Высота звука.     

Мягкая атака звука. Округление гласных. Способы их формирования в 
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различных регистрах. Тембр голоса. Интонирование.  Певческое дыхание.   

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Смена дыхания в процессе пения. 

Знакомство с музыкальными формами. Средства выразительности при 

исполнении вокальных произведений (мимика, жесты и др.) Концентрический 

метод обучения пению. Его основные положения. 

Практика: Упражнения  на координацию  дыхания и звукообразования 

(правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания; чувства «опоры 

звука» на дыхании и др.); упражнения  на развитие навыков звуковедения, 

чистоты интонирования,  резонирования звука; речевые игры и упражнения на 

развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков; 

комплекс вокальных упражнений для развития детского певческого голоса: на 

сочетание различных слогов-фонем; на усиление резонирования звука и т.д.; 

слуховой контроль за звукообразованием; аналитический показ образцов 

вокального пения  с ответным подражанием услышанному образцу; 

унисонные упражнения.  

Итоговое занятие: Конкурсная программа «Из Моря музыки в Море 

звуков» 

Раздел 4. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен 

Теория: Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, 

ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Работа с произведениями 

современных отечественных композиторов. Формирование сценической 

культуры. 

Практика: Упражнения по совершенствованию дикции и артикуляции, 

отработка  согласованности работы артикуляционных органов (умение 

открывать рот, соблюдать правильное положение губ, способность 

освобождения от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное 

положение языка во рту и т.д.); упражнения по отработке активного унисона 

(чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада); 

упражнения по отработке устойчивого интонирования одноголосого пения 

при сложном аккомпанементе; пение оригинальных народных песен без 

сопровождения; пение обработок народных песен с сопровождением 

музыкального инструмента; ансамблевое пение произведений русских 

композиторов-классиков и современных отечественных композиторов; пение 

в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры; 

упражнения по отработке и закреплению основных средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, различных типов звуковедения; 

упражнения по отработке и развитию интонационного, эмоционального и 

звуковысотного слуха. 
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Итоговое занятие: Самостоятельная работа «Виды музыкального 

искусства». 

Раздел 5. Игровая деятельность, театрализация 

Теория: Театрализованные игры, их роль в развитии творческих и 

коммуникативных способностей, речевой активности обучающихся. 

Режиссерские игры с использованием настольного театра игрушек.  Игры-

драматизации, их выразительные средства: интонация, мимика, пантомимика. 

Музыкальный театр с использованием простейших шумовых, народных 

инструментов. 

Практика: 

 прослушивание, театрализация стихов, сказок, рассказов средствами 

настольного театра игрушек; 

 речевые и музыкальные упражнения с использованием мимических 

движений, пантомимы, звукоподражанием; 

 отработка театрализованных представлений исполняемых музыкальных и 

вокальных произведений; 

 упражнения на развитие воображения и фантазии; 

 упражнения на расслабление и отдых. 

Итоговое занятие: творческая работа «Старая сказка на новый лад». 

Раздел 6. Досуговая и концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. Понятие «музыкальная культура». Формирование 

вокального слуха обучающихся, их способности слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса.  

Практика: 

 прослушивание аудио- и видеозаписей, анализ и обсуждение; 

 репетиционные упражнения; 

 формирование и закрепление навыков сценической культуры, 

поведения на сцене; 

 выступления на массовых мероприятиях внутри объединения; 

 организация и проведение в каникулярное время разнообразных по 

форме и содержанию досуговых программ, мероприятий 

воспитательного характера; 

 участие в организации и проведении общественно значимых акций, 

мероприятий; 

 участие в воспитательных мероприятиях, познавательно-

развлекательных и конкурсных программах  учреждения; 

 оформление альбомов  для летописи объединения.  

Раздел 7. Промежуточная аттестация 

Практика: Отчетный концерт для родителей и обучающихся.  

СОДЕРЖАНИЕ 

2 год обучения (2 класс) 

Раздел 1. Вводное занятие 
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Теория: Порядок организации учебных занятий на предстоящий 

учебный год. Музыка в жизни современного человека. Отношение к 

музыкальному искусству в семьях воспитанников.  

Практика: Анкетирование, тестирование. 

Итог занятия: викторина «Человек без музыки». 

Раздел 2. Пение как вид музыкальной деятельности 

Теория: Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности 

(повторение). Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (квартете, 

квинтете, секстете, октете), хоровом пении.  

Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса.  

Строение голосового аппарата, основные компоненты артикуляционной 

системы. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы.  

Техника безопасности при занятиях вокалом (профилактика перегрузки 

и заболевания голосовых связок). 

 Понятие «вокально-певческая установка». Система выработки навыка 

певческой установки и постоянного контроля за ней. 

 Практика: Упражнения по закреплению простейших певческих навыков 

(правильное положение корпуса, шеи и головы; пение в положении «стоя» и 

«сидя»; положение рук и ног в процессе пения); дыхательные упражнения на 

тренировку легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки: «Кошечка», «Насос»; 

Итог занятий: Самостоятельная творческая работа «Песня и моё 

настроение». 

Раздел 3. Формирование детского голоса  

          Теория: Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака 

звука (твёрдая, мягкая, придыхательная). Движение звучащей струи воздуха. 

Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

Певческое дыхание. Основные типы дыхания: брюшной, грудной, 

смешанный. Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

Дикция и артикуляция. Положение языка и челюстей при пении. 

Развитие навыка резонирования звука. Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

 Знакомство с музыкальными формами. Средства выразительности при 

исполнении вокальных произведений (мимика, жесты и др.) 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Практика:  Упражнения на координацию дыхания и звукообразования 

(правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания; чувства «опоры 

звука» на дыхании и др.);  специальные упражнения, формирующие певческое 

дыхание;  упражнения на развитие навыка резонирования звука;  речевые игры 

и упражнения на развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических 

оттенков;  комплекс вокальных упражнений для развития детского певческого 
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голоса: на сочетание различных слогов-фонем; на формирование певческих 

навыков (мягкой атаки звука; звуковедения 1еgаtо при постепенном 

выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного 

аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания и т.д.);  

упражнения на укрепление звучания детского голоса; выравнивание звуков в 

сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования 

звука; аналитический показ образцов вокального пения  с ответным 

подражанием услышанному образцу; унисонные упражнения (пение  с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента); 

дидактические задания на развитие воображения и фантазии: «Озвучивание 

рисунков», «Говорящие вещи», «Продолжи сказку» и др. 

Итог занятий: Звуковая викторина «Что я делаю сейчас?». 

Раздел 4. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен 

Теория: Работа с народной песней. Освоение своеобразия народного 

поэтического языка, средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен.  

Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей.  

Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 

Работа над сложностями интонирования и строя в произведениях 

современных композиторов. 

Практика: 

 пение оригинальных народных песен без сопровождения; 

 пение обработок народных песен с сопровождением музыкального 

инструмента; 

 сольное пение произведений русских композиторов-классиков и 

современных отечественных композиторов; 

 пение в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры; 

 дидактические творческие задания на развитие ассоциативного 

мышления, внимания и сообразительности: «Шумит, поет, играет…», 

«Музыкальные стаканы» и др.; 

 разучивание и исполнение песен согласно примерного репертуарного 

плана (Приложение 2). 

Итог занятий: Самостоятельная работа «Музыкальный калейдоскоп» 

(разгадывание головоломок: кроссворд, ребусы, анаграммы и т.д.)  

Раздел 5.  Игровая деятельность, театрализация 

Теория: Театрализованные игры, их роль в жизни и деятельности 

обучающихся (повторение).  

Режиссерские игры с использованием теневого и пальчикового театра.   

Игры-драматизации, их выразительные средства. Использование 

театральных костюмов и реквизита.  

Практика: 
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 прослушивание, театрализация стихов, сказок, рассказов средствами 

теневого и пальчикового театра; 

 речевые и музыкальные упражнения по театрализации исполняемых 

музыкальных и вокальных произведений; 

 отработка театрализованных представлений исполняемых музыкальных 

и вокальных произведений; 

 упражнения на развитие воображения и фантазии; 

 упражнения на расслабление и отдых. 

Итог занятий: Игра-фантазия «Музыкальный дождь». 

Раздел 6. Досуговая и концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. Понятие «музыкальная культура».  

Игровая деятельность, театрализация песни. Понятие «образ песни». 

Отражение характера исполняемого произведения через движения, 

мимику, жесты. Общественно полезная деятельность обучающихся. 

Практика: 

 прослушивание аудио- и видеозаписей, анализ и обсуждение; 

 посещение концертов детских вокальных коллективов города, 

обсуждение своих впечатлений; 

 разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов 

для создания образа исполняемых произведений; 

 репетиционные упражнения; 

 выступления на массовых мероприятиях внутри объединения; 

 организация и проведение в каникулярное время разнообразных по 

форме и содержанию досуговых программ, мероприятий 

воспитательного характера; 

 участие в организации и проведении общественно значимых акций, 

мероприятий; 

 участие в воспитательных мероприятиях, познавательно-

развлекательных и конкурсных программах  учреждения; 

 оформление альбомов  для летописи объединения.  

Раздел 7. Промежуточная аттестация 

Практика: Отчетный концерт в объединении для родителей и 

обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ 

3 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Порядок организации учебных занятий в предстоящем учебном 

году. Роль музыка в жизни современного человека. Личное отношение 

обучающихся к музыкальному искусству.  

Практика: Дидактическая игра «Музыкальный семицветик» 

Итог занятия: проверочная работа «Основы музыкальной грамоты». 

Раздел 2. Пение как вид музыкальной деятельности 
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Теория: Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе пения, 

различные приёмы дыхания (короткое и активное в быстрых произведениях, 

более спокойное, но также активное в медленных).  

 Знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука 

в конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на 

«цепном» дыхании). 

Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 

Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. 

Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

Максимальное сохранение певческой установки при хореографических 

движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения с 

мимикой лица и пантомимой. 

          Практика: Специальные упражнения по закреплению навыков 

певческой установки (пение с пластическими движениями в положении 

«сидя» и «стоя»; положение ног и рук при пении и др.); упражнения на 

тренировку дыхания: «Насос», «Обними плечи». 

Итоговое занятие: ритмическая импровизация «Музыкальный 

разговор». 

Раздел 3. Совершенствование вокальных навыков  

Теория: Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Понятие кантиленного пения. Пение staccato.  

Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе 

закрепления певческих навыков у обучающихся. 

Развитие артикуляционного аппарата. Закрепление навыка 

резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – их соотношение. 

Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой 

при условии свободы движений артикуляционных органов. 

Укрепление органов дыхания в процессе пения. Воспитание чувства 

«опоры» звука на дыхании в процессе пения. 

Практика: 

 комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 

обучающихся: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при 

постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; 

свободное движение артикуляционного аппарата; естественного входа и 

постепенного удлинения выдоха – в сочетании с элементарными 

пластическими движениями и мимикой лица; 

 пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами.  

 упражнения по усилению резонирования звука при условии исключения 

форсирования звука; 

 упражнения на тренировку дозирования «вдоха» и удлинённого выдоха; 

 аналитический показ образцов исполнения вокальных произведений  с 

ответным подражанием услышанному образцу; 

 речевые игры и упражнения по развитию чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических оттенков; 
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 специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные); 

 пение с паузами и формированием звука. 

Итоговое занятие: Проверочная работа «Как звучит музыка».                                                                                    

Раздел 4. Работа над певческим репертуаром 

Теория: Работа с народной песней (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации 

и певческими навыками в народной песне. Работа над выразительностью 

поэтического текста (в речи и пении).  

Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная 

миниатюра, баллада.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 

Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. 

Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Работа над дикцией и артикуляцией. 

Работа над особенностями произношения при пении (напевность гласных, 

умение их округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных), 

быстрое и чёткое выговаривание согласных. 

Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Работа над выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов.  

Сольное пение. Показатели певческого голосообразования, их 

соответствие возрасту исполнителя и музыкальному материалу.   

Формирование чувства ансамбля. Устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

Практика: 

упражнения по закреплению средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д.  

исполнение произведений с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента; 

пение несложных двухголосных песен без сопровождения; 

тренировочные упражнения, дидактические игры и творческие задания 

по освоению музыкальной грамоты; 

разучивание и исполнение песен, согласно примерного репертуарного 

плана  

Итог занятий по теме: Открытое занятие для обучающихся и родителей. 

Раздел 5. Хореографическая подготовка 

Теория: История возникновения и развития хореографии, её специфика 

и особенности. Роль музыки в танце.  

Основные выразительные средства танцевального искусства 

(совершенство движений и линий человеческого тела, выразительность, 

легкость, сила, грация и т.д.) Мелодия и движения. Развитие артистических 
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способностей детей, их умения согласовывать пение с ритмическими 

движениями. Работа над выразительным исполнением песни и созданием 

сценического образа. 

Практика: 

прослушивание фрагментов музыкальных произведений и разучивание 

движений под музыку; 

упражнения на тренировку суставно-мышечного аппарата ребенка 

(выработка осанки, опоры, эластичности и крепости суставов); 

музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и 

ритме музыки: шаг на месте вокруг себя, вправо, влево; 

танцевальные шаги и фигурная маршировка с перестроениями для 

передачи в движении образа песни. 

Итоговое занятие: Импровизационное задание «Музыкальные 

пластические этюды».  

Раздел 6. Досуговая и концертно-исполнительская деятельность  

Теория: Расширение кругозора обучающихся. Повышение уровня их 

общей и музыкальной культуры, приобщения к духовным ценностям разных 

народов.              

 Общественно полезная деятельность обучающихся.  

 Практика: 

 прослушивание, обсуждение аудио- и просмотр видеозаписей концертов 

профессиональных певцов, анализ сценического поведения и актёрского 

мастерства исполнителей при создании художественного образа; 

 посещение краеведческого музея, картинной галереи, концертов,  обмен 

мнениями и впечатлениями; 

 встречи с вокальными детскими коллективами города и обмен 

концертными программами с целью формирования навыков общения со 

сверстниками, занимающимися аналогичной творческой 

деятельностью.  

 репетиционные упражнения; 

 пение под фонограмму; 

 участие в воспитательных мероприятиях, познавательно-

развлекательных и конкурсных программах учреждения; 

 участие в городских вокальных конкурсах: «Пою моё Отечество», 

«Хрустальные родники». 

Итоговое занятие: Развлекательная программа «Музыкальная 

вечеринка». 

Раздел 7. Промежуточная аттестация 

Практика: Отчетный концерт на итоговом празднике объединений по 

интересам.  

СОДЕРЖАНИЕ 

4 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 
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Теория: Порядок организации учебных занятий в предстоящем учебном 

году. Эстетическая, психотерапевтическая, бытовая роль музыка в жизни 

современного человека. Личное отношение обучающихся к музыкальному 

искусству.  

 Практика: Творческие задания «Нотное царство». 

 Итог занятия: Проверочная работа «Основы музыкальной грамоты». 

Раздел 2. Вокальное пение и сценическое движение 

Теория: Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры дыхания перед 

началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: 

медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения (повторение). 

Понятие о сценическом движении и его роли в создании 

художественного образа песни. Виды, типы сценического движения. 

Отличительные особенности сценических движений певцов, танцоров, 

театральных актеров. Выбор сценических движений в соответствии со стилем 

вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. 

Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 

Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. 

Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

Правила поведения на сцене.  

Практика: 

 специальные упражнения, творческие задания  и этюды на отработку 

приемов сценического движения; 

 отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с 

пластическими и сценическими движениями; 

 упражнения на дыхание по тренировке легочной ткани, диафрагмы, 

мышц гортани и носоглотки: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», 

«Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы»; 

 специальные упражнения по закреплению навыков певческой установки 

(пение с пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя»; 

положение ног и рук при пении и др.); 

 упражнения по отработке правил поведения и алгоритма действий на 

сцене. 

Итоговое занятие: Импровизационное занятие «Музыка и движение». 

Раздел 3. Совершенствование вокальных навыков 

Теория: Усложнение комплексов вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков обучающихся в процессе пения с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Работа над 

звуковедением, чистотой интонирования, над развитием вокального, 

мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. 

 Музыкальный звук. Высота звука. Естественный свободный звук без 

крика и напряжения. Мягкая атака звука как основной формы 
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звукообразования. Роль артикуляционного аппарата в вокализации и 

округлении гласных звуков. Выравнивание гласных в сочетании с различными 

согласными в конкретных вокальных произведениях.  

Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие согласованности 

артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения 

звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней 

челюсти, свободное положение языка во рту). 

 Укрепление органов дыхания в процессе пения. Воспитание чувства 

«опоры» звука на дыхании в процессе пения. 

Практика: 

комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 

обучающихся: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при 

постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; 

свободное движение артикуляционного аппарата; естественного входа и 

постепенного удлинения выдоха – в сочетании с пластическими движениями 

и мимикой лица; 

пение нефорсированным округлым звуком 3-4 песен разного характера; 

упражнения на тренировку дозирования «вдоха» и удлинённого выдоха; 

аналитический показ образцов исполнения вокальных произведений с 

ответным подражанием услышанному образцу; 

речевые игры и упражнения по развитию чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических оттенков; 

специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). 

Итоговое занятие: Проверочная работа «Пение по правилам». 

          Раздел 4. Работа над певческим репертуаром 

Теория: Отличительные особенности и национальный колорит народной 

песни. Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной 

песне. Работа над выразительностью поэтического текста (в речи и пении).  

Работа над стилевыми особенностями в народной песне в зависимости 

от её жанра, над созданием художественного образа путём использования 

элементов пластических и сценических движений. Самостоятельный подбор 

сценических движений к народной песне. 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков над 

чистотой интонирования, строем и ансамблем. Освоение характерных 

особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации, 

фразировки, темп, динамика и др.).  

Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов.   

Работа над интонацией, строем и ансамблем произведений 

западноевропейских композиторов-классиков. Освоение характерных 

особенностей композиторского и исполнительского стиля в произведениях 
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западноевропейских композиторов-классиков в зависимости от жанра 

сочинения.  

Формирование чувства ансамбля. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского 

голоса, умением использовать головной и грудной регистры. 

Практика: 

 упражнения по закреплению средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов 

звуковедения в народной песне, произведениях русских и зарубежных 

композиторов и т.д.; 

 исполнение произведений с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента (под фонограмму, фортепиано, в 

сопровождении инструментального ансамбля); 

 тренировочные упражнения, дидактические игры и творческие задания 

по закреплению музыкальной грамоты; 

 совершенствование сольного исполнения музыкальных произведений; 

 совершенствование  пения в ансамбле; 

 разучивание и исполнение песен согласно примерного репертуарного 

плана (Приложение 4); 

 самостоятельный анализ записи исполняемых сольных и ансамблевых 

номеров; 

 творческие задания для самостоятельной работы. 

Итог занятий: Концертно-исполнительская деятельность 

Раздел 5. Хореографическая подготовка 

Теория: История возникновения и развития хореографии, её специфика 

и особенности. Роль музыки в танце (повторение).  

Основные выразительные средства танцевального искусства 

(совершенство движений и линий человеческого тела, выразительность, 

легкость, сила, грация и т.д.). Мелодия и движения.     

Практика: 

 слушание фрагментов музыкальных произведений и движение под 

музыку; 

 упражнения на тренировку суставно-мышечного аппарата ребенка 

(выработка осанки, опоры, эластичности и крепости  суставов); 

 музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и 

ритме музыки: шаг на месте вокруг себя, вправо, влево; 

 ритмические упражнения с музыкальными заданиями: передача в 

движении (на хлопках и танцевальном шаге) изменений темпа, 

характера музыки; 

 танцевальные шаги и фигурная маршировка с перестроениями для 

передачи в движении образа песни. 

Итоговое занятие: Занятие-фантазия «В ритме танца».  

Раздел 6. Основы актерского мастерства 
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Теория: Понятие «актёрское мастерство».  Сценический образ героя 

песни, способы передачи его характера и действий на сцене. Пластическая 

импровизация в заданном образе. 

Практика: 

 просмотр видеоматериалов, диафильмов, слайдов, иллюстраций, анализ 

действий профессиональных исполнителей;  

 упражнения и творческие задания на актёрскую выразительность; 

 сценки-импровизации на заданную тему; 

 игровые тренинги. 

Итоговое занятие: Конкурс актёрского мастерства «Весёлые 

превращения». 

Раздел 7. Досуговая и концертно-исполнительская деятельность  

Теория: Расширение кругозора обучающихся. Повышение уровня их 

общей и музыкальной культуры, приобщения к духовным ценностям разных 

народов. Формирование художественного вкуса.             

 Общественно полезная деятельность обучающихся. 

  Практика: 

 прослушивание, обсуждение аудио- и просмотр видеозаписей концертов 

профессиональных певцов, анализ сценического поведения и актёрского 

мастерства исполнителей при создании художественного образа; 

 репетиционные упражнения, закрепление навыков детей по 

пользованию звукоусилительной аппаратурой; 

 участие в воспитательных мероприятиях, познавательно-

развлекательных и конкурсных программах  учреждения; 

 участие в городских вокальных конкурсах: «Пою моё Отечество», 

«Хрустальные родники». 

Итоговое занятие: Вечер для детей и родителей «Любимые мелодии 

нашей семьи». 

Раздел 8. Промежуточная аттестация 

Практика: Отчетный концерт на итоговом празднике объединений по 

интересам (празднике микрорайона).  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 

 

4 

2 Раздел 2. Пение как вид музыкальной деятельности 

 

6 

3 Раздел 3. Формирование детского голоса 

 

5 

4 Раздел 4. Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и исполнение песен 

 

8 

5 Раздел 5. Игровая деятельность, театрализация 

 

6 

6 Раздел 6. Досуговая и концертно-исполнительская 

деятельность 

 

2 

7 Раздел 7. Промежуточная аттестация 

 

2 

 Итого 33 



375 

 

 

 

2 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 

 

4 

2 Раздел 2. Пение как вид музыкальной деятельности 

 

3 

3 Раздел 3. Формирование детского голоса 

 

6 

4 

Раздел 4. Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и   

исполнение песен исполнение песен исполнение песен 

 

9 

5 Раздел 5. Игровая деятельность, театрализация 

 

3 

6 

Раздел 6. Работа над репертуаром (в рамках подготовки к 

досуговой концертно – исполнительской деятельности). 

 
8 

7 Раздел 7. Заключительное занятие. 1 

 Итого 34 

3 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 

 

1 

2 Раздел 2. Пение как вид музыкальной деятельности 

 

3 

3 Раздел 3. Формирование детского голоса 

 

6 

4 

Раздел 4. Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и   

исполнение песен исполнение песен исполнение песен 

 

10 

5 Раздел 5. Игровая деятельность, театрализация 

 

4 

6 

Раздел 6. Работа над репертуаром (в рамках подготовки к 

досуговой концертно – исполнительской деятельности). 

 
8 

7 Раздел 7. Заключительное занятие. 2 

 Итого 34 

4 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 

 

1 

2 Раздел 2. Пение как вид музыкальной деятельности 

 

3 

3 Раздел 3. Формирование детского голоса 

 

7 

4 

Раздел 4. Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и   

исполнение песен исполнение песен исполнение песен 

 

10 

5 Раздел 5. Игровая деятельность, театрализация 

 

4 

6 

Раздел 6. Работа над репертуаром (в рамках подготовки к 

досуговой концертно – исполнительской деятельности). 

 
7 

7 Раздел 7. Заключительное занятие. 2 

 Итого 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ» 

Курс обучения рассчитан на 1 час в неделю. Количество часов на 

реализацию программы в год: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 

часа, 4 класс –34 часа. Общее количество часов на 4 года – 135 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 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;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные   

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 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 

ошибок;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
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самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

Познавательные 

Обучающийся 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 Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

использованию методов и приѐмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Работа с бумагой 

Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования 

материалами и инструментами. 

Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). 

Понятие «базовые формы». Овладение базовыми формами: 

«Треугольник», 

«Воздушный змей», «Двойной треугольник», «Двойной квадрат», 

«Конверт». Складывание 

изделий на основе простых базовых форм. 

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 

приемами складывания. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 

складывания. Оформление композиций с полученными изделиями (объемная 

аппликация). Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Оформление 

выставочных работ учащихся.  

Работа с пластилином 

Подготовка материалов к работе. Сравнение свойств материалов, из 

которых можно лепить (песок, глина, пластилин, тесто). Наблюдение за 

пластическими свойствами снега, песка: при малом содержании влаги – 

рассыпчатый, при большой влажности – вязкий.  

Приемы обработки материала: деление на части; придание формы; 

присоединение деталей при помощи прижатия, примазывания.  

Намазывание на основу тонкий слой пластилина, на который потом 

наносят отпечатки стекой или другими предметами, рисунки пластилиновыми 

жгутиками, элементы мозаики.  

Приемы обработки поверхности изделий из пластилина при помощи 

отпечатков разнообразными приспособлениями. Намазывание на основу 

тонкий слой пластилина, на который потом наносят отпечатки стекой или 

другими предметами, рисунки пластилиновыми жгутиками, элементы 

мозаики Лепка плоских и объемных изделий.  

Мозаика. Комбинированные работы. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Лепка  

 

12 

2 Оригами  

 

11 

 Итого 33 

2 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Лепка  

 

12 
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2 Оригами  

 

12 

 Итого 34 

3 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Лепка  

 

12 

2 Оригами  

 

12 

 Итого 34 

4 класс 
№ п/п Содержание курса по внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Лепка  

 

12 

2 Оригами  

 

12 

 Итого 34 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ»  

Программа «Чудеса своими руками» предназначена для обучающихся 1-

4 классов и рассчитана на 4 года обучения. Количество часов в год: в 1-м 

классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 
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• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественной задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс (33 часа) 

Работа с природными материалами. 

Знакомство с природными материалами. Аппликация из листьев. 

Аппликация из семян и круп. Поделки из шишек и желудей. Конструирование 
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из скорлупы грецкого ореха и яичной скорлупы. Рыбка, лебедь. Букет из сухих 

цветов. Рисование пластилином. 

Пластилиновая сказка. 

Работа с бумагой и картоном. 

Бумага - замечательный материал. Оригами: треугольник, лягушка, сова, 

рыбки, ворона. Аппликация: ёж-добытчик, слон, цветы. Обрывная аппликация 

«Любимые герои сказок». Мозаика из бумаги. Попугай. Цепочки для елки. 

Новогодняя открытка. Новогодние снежинки.  

Лепка из солёного теста.  

Азбука солёного теста. Фигурки из соленого теста. Овощи и фрукты. 

Именинный торт. Корзина с грибами. В гостях у феи цветов. Ромашки и маки. 

Весенние цветы. Бабочка и пчелка. Цветочная поляна. Коллективная работа. 

Лепка пасхальных яиц. Роспись пасхальных яиц. 

Работа с «бросовым» материалом. 

Ознакомление с техникой изготовления поделок из «бросового» 

материала. Конфетные фантики. Фантазия. Настенное панно. Рамка для фото. 

Изготовление сувенира по выбору. Отчетная выставка работ учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ 

2 класс (34 часа) 

Работа с природными материалами. 

Плоскостное изображение «Подарки осени» Картина из пластилина. 

Панно из круп, семян. Поделки из шишек и жёлудей. Аппликация из 

природных материалов на картоне. Объемные поделки из природного 

материала. Композиция «Дары природы» Тематические композиции. 

Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 

Работа с бумагой и картоном. 

Аппликация: корзина с фруктами, ваза с цветами, вазочка с конфетами. 

Обрывная аппликация не тему: «Зима», «Лето», «Осень», «Весна» 

Аппликация из геометрических фигур. Выпуклая аппликация. Коллективная 

работа. Изготовления поделок на основе использования мятой бумаги. 

«Волшебные комочки». Динамическая открытка с аппликацией. Игрушки для 

новогодней елки. Новогодние снежинки. 

Лепка из солёного теста.  

Азбука солёного теста. Растения: ель, морковь, огурец, редис, помидор, 

одуванчики, вишня, горох Натюрморт «По грибы», «Овощи» Цветы в вазе 

(тюльпан, роза, нарцисс, гвоздики). Город снеговиков. Коллективная работа. 

Животные. Тематическая композиция. Коллективная работа. Объемное панно. 

Игрушечная «еда». Забавные фигурки. Божьи коровки на ромашке. 

Композиции из объемных фигурок. Самостоятельная работа учащихся. 

Работа с «бросовым» материалом. 

Изготовление пасхальных яиц. Роспись пасхальных яиц. Аппликация из 

пуговиц. Цветы из салфеток. Аппликация из резаных ниток. Изготовление 

сувенира по выбору. Отчетная выставка работ учащихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

3  класс (34 часа) 

Работа с природными материалами. 

Моделирование из природного материала. Аппликация коврик (из 

семян). Плоскостное изображение. «Подарки осени». Поделки из шишек и 

жёлудей. Букет из сухих цветов. Панно из семян и цветов. Композиция «Дары 

природы». Коллективная работа. Тематические композиции. Творческо-

поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 

Работа с бумагой и картоном. 

Скатывание в комок. Мозаика. Плетение из бумаги. Аппликация.   

Моделирование из картона. Рамочка. Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. Квиллинг: цветы, панно. Мозаика из сердечек. Обрывная 

аппликация не тему: «Времена года». Композиция из выпуклых деталей 

оригами. Мозаика из объёмных деталей оригами.  Коллективная работа.   

Лепка из солёного теста.  

Забавные фигурки. Украшения. Цветы и бабочки. Растения. Аквариум с 

рыбками. Животные (ежик, котик и др.) Изготовление фигурок для 

коллективной композиции. Объемно – пространственная композиция. 

Природные материалы в сочетании с соленым тестом. Отпечатки на тесте, 

использование различных семян, декоративные композиции. Тематические 

композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная 

деятельность. 

Работа с «бросовым» материалом. 

«Папье-маше». Изготовление пасхальных яиц. Роспись пасхальных яиц. 

Коллаж из различных материалов. Цветы из пластиковых бутылок. 

Изготовление сувениров из дисков. Изготовление сувенира по выбору. 

Отчетная выставка работ учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ 

4 класс (34 часа) 

Работа с природными материалами. 

Аппликация из листьев и цветов. Аппликация из различных природных 

материалов. Моделирование из природных материалов на пластилиновой 

основе. Объемные поделки из шишек и жёлудей. Букет из сухих цветов. 

Поделки из сухих листьев. Композиция «Дары природы». Коллективная 

работа. Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, 

коллективная деятельность. 

Работа с бумагой и картоном. 

Моделирование цветов из бумаги и проволоки. Квиллинг: цветы, панно. 

Симметричное силуэтное вырезание. Оригами. Объёмные игрушки. 

Сюжетная композиция оригами на плоскости. Динамическая открытка с 

аппликацией. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Объёмная композиция из деталей оригами.  Коллективная работа.   
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Лепка из солёного теста. 

Цветы. Ваза с цветами. Объемное панно. Цветное тесто. Объемное 

панно. Забавные фигурки. Изготовление фигурок для коллективной 

композиции. Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 

Чайный сервиз. Украшения из соленого теста. Сочетание соленого теста с 

другими материалами. Тематические композиции. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

Работа с «бросовым» материалом. 

Моделирование из бумажных салфеток. Мозаика из блёсток и бисера. 

Аппликация из кружев и ткани. Коллаж из различных материалов. 

Рамки для фотографий. Тематические композиции. Творческо-

поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. Итоговая выставка 

«Мои успехи». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Работа с природными материалами 10 

2 Работа с бумагой и картоном 10 

3 Лепка из солёного теста 10 

4 Работа с «бросовым» материалом 3 

 Всего  33 

2 класс 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Работа с природными материалами  6 

2 Работа с бумагой и картоном 8 

3 Лепка из солёного теста 9 

4 Работа с «бросовым» материалом 11 

 Всего  34 

3 класс 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Работа с природными материалами  6 

2 Работа с бумагой и картоном 9 

3 Лепка из солёного теста 10 

4 Работа с «бросовым» материалом 9 

 Всего  34 

4 класс 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Работа с природными материалами  7 

2 Работа с бумагой и картоном 9 

3 Лепка из солёного теста 7 

4 Работа с «бросовым» материалом 11 
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 Всего  34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ» 

Программа внеурочной деятельности «Школа волшебников» составлена 

на основе авторской программы Т. Н. Просняковой «Художественное 

творчество: станем волшебниками». 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов и рассчитана на 

4 года обучения. Количество часов в год: в 1-м классе – 33 часа, во 2-4 классах 

по 34 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного 

творчества, новым способам исследования технологий и материалов, новым 

способам самовыражения; 

-     адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-     внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

-     адекватного понимания причин успешности/неуспешности  творческой 

деятельности. 

Регулятивные 

Обучающийся 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 

ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные 
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Обучающийся 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 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-      осуществлять расширенный поиск информации в соответствии  с 

исследовательской 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  

Обучающийся 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-     с учетом целей коммуникации   достаточно   полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
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-     осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс 

Раздел 1 Оригами и аппликация из деталей оригами (по рабочей тетради 

«Школа волшебников») Складывание из прямоугольника. Складывание  из  

квадрата  динамических игрушек. Складывание гармошкой. Аппликация из 

одинаковых деталей оригами. Оригами из фантиков и чайных пакетиков. 

Композиция из выпуклых деталей оригами. Сказочные образы в технике 

оригами. Оригами из кругов. Архитектурные  сооружения  в  технике 

оригами. Коллективные  композиции  в  технике оригами 

Раздел 2 Модульное оригами (по книге «Забавные фигурки. Модульное 

оригами») -Треугольный модуль оригами. Соединение модулей на плоскости. 

Замыкание модулей в кольцо. Объемные фигуры на основе формы «чаша». 

Объемные игрушки 

СОДЕРЖАНИЕ 

2 класс 

Раздел 1. Секреты бумажного творчества (по рабочей тетради 

«Волшебные секреты») Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. 

Аппликации. Скатывание в комок. Мозаика. Гофрированный конструктор. 

Моделирование из полос. Плетение из бумаги. Аппликация. Мозаика  из  

объемных деталей. Оригами. Коллективная работа. Мозаика из плоских 

деталей оригами. Сюжетная композиция из деталей. Ооригами на плоскости. 

Объемная  композиция из деталей оригами. Коллективная работа. Оригами из 

кругов. Соединение различных техник в одной работе 

Раздел 2. Модульное оригами (по книге «Забавные фигурки. Модульное 

оригами»). Модуль «Трилистник». Плоскостные композиции из этого модуля

 по своему замыслу. Объемные цветы  из  модуля «Трилистник». Треугольный  

модуль оригами. Сказочные образы на основе формы «чаша» Игрушки 

объемной формы. Художественные  образы  объемной формы. Сборка  

изделия  из  модулей  на каркасе. Коллективная работа 

СОДЕРЖАНИЕ 

3  класс 

Раздел 1 Пластические материалы (по книгам серии «Любимый образ») 

Раскатывание пластилина, получение плоских изображений. Разрезание 

пластилина. Мозаика из разрезных деталей. Обратная аппликация                                  

из пластилина на прозрачной основе. Пластилиновые нити, продавленные 

сквозь сито. Разрезание пластилина, аппликация. Лепка из теста на каркасе 

Раздел 2. Модульное оригами (по книге «Забавные фигурки. Модульное 

оригами»). Модуль  кусудамы  «Супершар». Художественные образы на 



387 

 

 

 

основе этого модуля. Соединение в изделии модуля «Супершар» и 

треугольного модуля. Изделие с использованием модуля «Трилистник» и 

треугольного модуля. Объемные изделия из треугольных модулей. 

Художественные образы из треугольных модулей 

СОДЕРЖАНИЕ 

4 класс 

Раздел 1. Пластические материалы по книгам серии «Любимый образ»). 

Разрезание многослойной пластилиновой заготовки сложной формы. Папье-

маше на пластилиновой форме. Техника «пластилиновые нити» в сочетании с 

другими техниками. Лепка из пластилина на проволочном каркасе. Резьба по 

пластилину. Надрезание пластилина проволокой 

Раздел 2 Модульное оригами (по книге «Забавные фигурки. Модульное 

оригами»). Конструирование цветов. Конструирование птиц сложной формы. 

Изделия с деталями круглой формы. Соединение  модулей разного размера  в 

одном изделии. Конструирование средств транспорта. Конструирование 

архитектурных сооружений 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Раздел 1 Оригами и аппликация из деталей оригами (по 

рабочей тетради «Школа волшебников») 

16 

2 Раздел 4 Модульное оригами (по книге «Забавные 

фигурки. Модульное оригами») 

17 

 Всего  33 

2 класс 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Раздел 1. Секреты бумажного творчества (по рабочей 

тетради «Волшебные секреты») 

18 

2 Раздел 2. Модульное оригами (по книге «Забавные 

фигурки. Модульное оригами») 

16 

 Всего  34 

3 класс 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Раздел 1 Пластические материалы (по книгам серии 

«Любимый образ») 

17 

2 Раздел 2. Модульное оригами (по книге «Забавные 

фигурки. Модульное оригами») 

17 

 Всего  34 

4 класс 
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№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Раздел 1. Пластические материалы по книгам серии 

«Любимый образ») 

15 

2 Раздел 2 Модульное оригами (по книге «Забавные 

фигурки. Модульное оригами») - 

19 

 Всего  34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

Подвижные игры изучается с 1 по 4 класс из расчёта 1 час в неделю 

(всего 135 ч): в 1 классе — (33 часа) — 33 недели, во 2-4 классе — (34 часа) — 

34 недели. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные  

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями 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 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
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использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне - 

произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные  

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
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-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные  

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 
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-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть - 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего 

образования, начнут понимать значение занятий подвижными играми для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1-4 классы 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: (прыжки, бег, метания 

и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту).  Беседа: 

«Как сохранить и укрепить здоровье?». Бег коротким, средним и длинным 

шагом. Предупреждение травматизма во время занятий Игра «Не оступись». 

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 
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координационных способностей. ОРУ в движении. Игра «Быстро по местам», 

«Лисы и куры» Развитие скоростно-силовых способностей. Эстафеты. 

Развитие ловкости, прыгучести Игра «Волк во рву», «Бездомный заяц». 

Правила организации и проведения игр. Упражнения в метании. Игра «Метко 

в цель», «Точный расчет».  

Подвижные игры на материале гимнастики и акробатики: (игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию). Эстафеты с обручем. Игры на внимание 

«Совушка», «Пройди бесшумно». Правила ТБ. ОРУ в движении Игра «Не 

урони мешочек», «У медведя во бору» Развитие координации. Эстафеты, 

Развитие ловкости Игра «Бой петухов». Игра «Через холодный ручей», 

«Пятнашки» Развитие силы, ловкости. Разминка, направленная на развитие 

координации движений. Подвижная игра «Горелки». Упражнения на развитие 

внимания. Передвижение и выполнение упражнений с разным темпом и 

ритмом. Разминка в кругу. П/И «Салки» и «Мышеловка». Разминка со 

стихотворным сопровождением П/и «Кто быстрее схватит» и «Совушка»  

Подвижные и спортивные игры на материале баскетбола: (специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола). Разминка с мячами, броски и ловля мяча в 

парах, подвижная игра «Осада города». Передвижения без мяча и с мячом. 

Упражнения с мячами: ведение, броски и ловля мяча. Ведение, броски мяча в 

корзину. Подвижная игра «Вышибалы». Разминка с закрытыми глазами 

«Ночная охота». Подвижные игры по желанию учеников. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке; на месте; в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости.   

Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей 

рукой. Знать, как проходят эстафеты с мячом, как выполняется ведение мяча, 

правила подвижной игры «Охотники и утки» 

 Подвижные и спортивные игры на материале волейбола: 

(подбрасывание мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов). Разминка с мячом, упражнения 

с мячами в парах, подвижная игра «Пионербол», правила игры. Разминка в 

парах, броски мяча через волейбольную сетку, подвижная игра «Забросай 

противника мячами». Разминка с мячом в движении по кругу. Броски мяча 

через волейбольную сетку, подача мяча, подвижная игра «Вышибалы через 

сетку». Прием и передача мяча. Разминка с малыми мячами. Разминка в 

движении. Броски набивного мяча от груди и снизу. П/и «Точно в цель». 

Разминка с игровым упражнением «Запрещенное движение». Подвижные 

игры для зала. Игровые упражнения на равновесие. Разминка, направленная 

на развитие координации движений. Подвижные игры «Хвостики» и 

«Совушка». Подвижные игры «Воробьи-вороны», «Игра в птиц».       

футбольные упражнения, спортивная игра «Футбол» 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
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1-4 классы 

№ п/п Раздел и тема урока      

Кол. 

ч. 

1 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

I Подвижные игры на материале лёгкой атлетики 24 6 6 6 6 

II Подвижные игры на материале гимнастики и 

акробатики 

28 7 7 7 7 

III Подвижные и спортивные игры на материале 

футбола, баскетбола 

46 10 12 14 14 

IV Подвижные и спортивные игры на материале 

волейбола 

37 10 9 7 7 

Всего часов 135 33 34 34 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МУЛЬТКЛУБ «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности 

• способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

Регулятивные  

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• умение вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

Познавательные  

• осуществление поиска необходимой информации  

• построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• формирование смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной информации из текстов разных 

видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные  
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• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; 

• умение контролировать действия партнера; 

• умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема «Создание рисунков» 

Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель 

инструментов графического редактора. Основные операции при рисовании: 

рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

В результате изучения данной темы, учащиеся смогут научиться: 

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной 

из компьютерных программ; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

Тема «Создание мультфильмов и живых картинок» 

Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания 

компьютерной анимации: покадровая рисованная анимация, конструирование 

анимации, программирование анимации.  

В результате изучения данной темы, учащиеся смогут научиться: 

 выполнять основные операции при создании 

движущихся   изображений с помощью одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них  

 изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и создавать его 

при помощи компьютера. В результате работы над созданием мультфильмов 

у детей сформируются следующие универсальные учебные умения и навыки: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы;  

 создание собственных произведений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий. 
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Тема «Создание мультфильмов в программе «Конструктор 

мультфильмов». 

В результате с работой в данной программе у учащихся происходит: 

 развитие логического мышления – для того, чтобы создать свой 

мультфильм, нужно продумать его сюжет, выбрать декорации, 

героев, расставить их по своим местам, заставить двигаться. 

 развитие воображения – в распоряжении ребенка различные 

герои, музыка, смешные звуки. Все эти отдельные образы 

необходимо преобразовать в целостное и законченное 

действие, сочинить собственную сказку.  

 знакомство с технологией создания мультфильмов – 

мультипликатору предоставляется настоящая студия 

мультипликации, в которой он сможет смонтировать 

мультфильм, озвучить его, добавить титры и записать на диск.  

 формирование чувства композиции и художественно-

графических умений, навыков конструирования и 

проектирования – параллельно с работой за компьютером 

учащимся необходимо смоделировать будущий мультфильм, 

нарисовать эскизы и будущих героев. 

 приобщение к творческому процессу и развитие терпения и 

трудолюбия – на создание простейшего мультфильма уйдет 

минут 20, но для того, чтобы сделать законченный мультфильм, 

необходимо много потрудиться. 

 развитие базовых пользовательских навыков работы на 

компьютере и освоение средств информационных технологий. 

Тема «Натурная мультипликация». 

Обсуждение темы проекта. Составление плана рассказа и видеоряда, 

иллюстрирующего рассказ. Организация фиксации. Обсуждение фотографий 

с художественной и смысловой точек зрения, создание коллекции фотографий 

к проекту. Монтаж фото и видео материалов по сценарному плану. 

Аудиозапись рассказа, соответствующего видеоряду. Обсуждение готовых 

работ, размещение в информационной среде. 

В результате изучения данной темы, учащиеся смогут научиться: 

 создавать информационные объекты как иллюстрации к 

художественным текстам в виде натурной мультипликации с 

собственным озвучиванием.  

 создавать плана проведения натурной мультипликации.  

 освоить технологии обработки фото и видео информации. 

Тема: «Пластилиновая мультипликация». 

Цель: создание короткометражных пластилиновых мультфильмов 

Задачи: 

 развитие творческих способностей детей 

 развитие мелкой моторики рук 

 развитие навыка работы в команде  
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Результаты обучения: 

 участие в создании пластилинового мультфильма 

 навыки работы в творческом коллективе с распределением ролей и 

задач 

 раскрытие творческого потенциала ребенка; 

 развитие навыков работы в команде; 

 проявление индивидуальности ребенка; 

 повышение общего культурного уровня; 

 развитие чувства кадра, композиции, цвета, масштаба; 

 прививание понятий о нравственности. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Тема: «Анимация. Мультипликация» 9 

3 Тема: «Создание рисунков» 8 

4 Тема «Создание мультфильмов и живых картинок». 15 

 Всего  34 

2 класс 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Тема: «Создание живых картинок и мультфильмов» 15 

3 Тема «Создание мультфильмов в программе «Конструктор 

мультфильмов» 

18 

 Всего  34 

3 класс 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Тема «Натурная мультипликация» 19 

3 Тема: «Пластилиновая мультипликация» 14 

 Всего  34 

4 класс 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Тема: «Создание мультипликации в программе Scratch» 18 

3 Тема: «Создание мультфильмов разных видов» 15 

 Всего  34 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 



399 

 

 

 

построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих 

в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, 

анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, 

проведение опыта, мини-исследования и другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД формируются с использованием цифровой 

образовательной средой класса, Школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 
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зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на 

уровне начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций:  

принимать и удерживать учебную задачу;  

планировать ее решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что 

позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее 

успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определенного 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных предметов для формирования качества универсальности 

на данном предметном содержании. 
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На втором этапе подключаются другие учебные предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщенное видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать - значит...», «сравнение - это...», «контролировать - значит...» и 

другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в 

особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в 

том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что 

позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося – 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. 

В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, 

так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, 
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в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, 

выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень 

– построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и 

процесса деятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение 

различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех 
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имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в 

условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество 

в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 

в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие 

от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся четкое представление об их 

универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся 

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета 

представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 

определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 
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диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный 

раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23» (далее Программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 13.07.2021). 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020г. № 2945-р). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 в ред. Приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 

№ 569). 

 Федеральной образовательной программой начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992. 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 № 71762). 

Рабочая Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности, разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей). 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания. В процессе реализации мероприятий программы 
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предусматривается приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Данная Программа является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования Школы, 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал через совместную деятельность и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания Школы предусматривает формирование 

нравственного уклада жизни школы, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность 

обучающихся, основанную на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Рабочая программа воспитания является актуальной, поскольку 

личность выпускника трактуется как активная, социализированная, умеющая 

адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. Задачи воспитания 

обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития 

личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители (законные 

представители) разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной Программы, стремясь 

к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и        внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 
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психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов 

работы с детьми и включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевой 

В данном разделе представлены цели и задачи воспитания 

обучающихся, направления воспитания и целевые ориентиры результатов 

воспитания. 

Раздел 2. Содержательный 

В данном разделе содержится описание уклада общеобразовательной 

организации. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Рассмотрены следующие модули: 

 Урочная деятельность. 

 Внеурочная деятельность. 

 Классное руководство. 

 Основные школьные дела. 

 Внешкольные мероприятия. 

 Организация предметно-пространственной среды. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 Самоуправление. 

 Профилактика и безопасность. 

 Социальное партнёрство. 

 Профориентация. 

Раздел 3. Организационный 

Представлено нормативно-методическое обеспечение, требования к 

условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся и анализ воспитательного 

процесса. К Программе прилагается календарный план воспитательной 

работы, планы внеурочной деятельности по уровням образования, план 

дополнительного образования. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитания обучающихся в Школе определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы                            определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
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является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в Школе: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,   

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Школе:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

 достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательной  

программы начального общего образования включают осознание ими 

российской гражданской идентичности, сформированность у них 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 Школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Школы по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 
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руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

 гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве 

и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственного воспитания, на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

 экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры для обучающихся начального общего уровня 

образования определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей и обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования в Школе. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, её территории, расположении; сознающий 

принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий   участие   в    жизни    класса, общеобразовательной    

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом 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, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде; 
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владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам   труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к 

разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь   и бережное   отношение   к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «СОШ № 23» находится в западном микрорайоне города Рубцовска. 

Наша школа функционирует  с 1963 года. Контингент обучающихся и их 

родителей формировался из жильцов, заселяющих западный микрорайон. В 

микрорайоне в основном проживают дети из малообеспеченных семей. 

Небольшая часть обучающихся из других микрорайонов города. В 

основном это благополучные полные семьи. 

В микрорайоне имеются детский сад, муниципальная детская библиотека № 2, 

Детско-юношеский центр. Муниципальная детская библиотека в истекшем 

учебном году регулярно проводила библиотечные уроки для учеников нашей 

школы. Детско-юношеский центр организовывал бесплатные мастер-классы и 

внеурочную деятельность по разным видам творчества для детей. 
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В нашей школе сложились школьные традиции: линейка, посвященная Дню 

знаний и Последнему звонку, выпускные вечера в 9 и 11 классах, день 

самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, присяга казаков в 

Михайло-архангельском храме, «Мисс Школа», мероприятия ко Дню Победы. 

Образовательное учреждение имеет ежегодную наполняемость 

обучающихся 700 и более человек, предоставляя возможность получения 

качественного образования детям всего города: в школе обучаются 20% детей 

микрорайонов города и 80% собственного микрорайона. Наполняемость 

классов – от 25 до 30 человек. 

Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание 

в процессе обучения, воспитание в обществе, коллективе и семье; это 

самовоспитание, многообразная воспитательная работа в процессе труда, 

игры, общения, общественной деятельности, самореализации, творчества и 

самоуправления. 

Миссия воспитательной системы школы – развитие обучающегося как 

гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, здоровую, способную к саморазвитию. 

Основными традициями воспитания в Школе являются:  

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов. 

Коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов. Каждое дело обсуждается, 

планируется, организуется, проводится и анализируется детьми и педагогами. 

Ступени социального роста обучающихся. От пассивного наблюдателя 

до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того 

или иного дела. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах. 

Конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. В 

проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное 

взаимодействие детей разных возрастов, их родителей (законных 

представителей). 

Ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

Формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в 

образовательной организации; 

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка 

процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

 полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся 

включены в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, 

всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей, педагогов и родителей (законных представителей) 

яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. Формирование жизненных идеалов, помогает найти 

образы для подражания в рамках гражданско - патриотического 

воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся 

сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала; 

 диалогическое общение - предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 

сверстниками, родителями (законными представителями), педагогами и 

другими значимыми взрослыми; 
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 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 

позитивных эмоций, и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 следование нравственному примеру - содержание учебного 

процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется 

примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т. д; 

Программа охватывает содержание и формы работы в 1-4 классах 

школы, таким образом, можно по-настоящему обеспечить преемственность в 

работе на разных возрастных этапах, избежать повторов и усилить именно то 

содержание, которое актуально для конкретной группы учащихся, выделить 

те формы работы, которые в наибольшей степени отвечают особенностям 

определенного возраста. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений.  

На протяжении многих лет школа взаимодействует с учреждениями, 

организациями, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить 

единое информационно-образовательное пространство, способствующее 

разностороннему развитию личности:  

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;   

 ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»;  

 МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» г. Рубцовска;   

 МБУ ДО ЦВР Центр внешкольной работы «Малая Академия»; 

 КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»;  

 КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Рубцовска» МБУК «Рубцовский драматический театр»; 

 АГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями»; 

 МУК «Краеведческий музей»; 

 МБУК «Библиотечная информационная система»; 

 МБУ ДО «ДЮЦ»; 

 КРЦ «Жемчужина». 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены 

по инвариантным и вариативным модулям. 
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Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 

году в рамках определённого направления деятельности в 

общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и др.). 

В Программе представлены описания воспитательной работы в рамках 

основных (инвариантных) модулей, и вариативных модулей. 

Инвариантные (обязательные) модули 

Модуль «урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания; целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 
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 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной направленности.  

Модуль «внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности;  

 художественной направленности; 

 туристско-краеведческой направленности;  

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 

в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных дел для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностям, давать возможности для 

самореализации; 

 устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 
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 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении 

 в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи 

в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

Модуль «основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 
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 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 

обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и другой направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми. 

Модуль «внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами образовательной организации; 
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 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, 

 в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и 

другого; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания,  фасада, холла при входе в 

Школу государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организация и проведение в Школе церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление   в Школе, художественных

 изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 
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предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях Школы, на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания 

лиц, мест, событий в истории России;  

 мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок (на 

фасаде школы размещена памятная доска в честь выпускника, 

погибшего в СВО); 

 оформление и обновление в Школе «мест новостей», стендов в 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и другое; 

 популяризацию символики Школы (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и другое), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в Школе, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке Школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, прилегающей территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн); 
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 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и других), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе Школы, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль «взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в классах, в школе представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета классов, 

Совет учреждения школы), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Совете учреждения Школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работа «Школы ответственного родительства», дисскуссионного 

клуба предоставляющих родителям (законным представителям), 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 

с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

 участие родителей (законных представителей) в психолого-

педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с обучающимися оставшимися без 

попечения родителей, детьми-сиротами, приёмными детьми и их 

законными представителями. 

Модуль «самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в образовательной организации предусматривает: 
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 организацию и деятельность органов ученического 

самоуправления, избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления Школы; 

 защиту органами ученического самоуправления законных 

интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в образовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по 

созданию в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в образовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 
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 профилактику правонарушений, девиаций посредством 

организации деятельности, альтернативной девиантному поведению, - 

познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 

общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в Школе маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы Школы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни Школы, 

муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при Школе профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн- тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение 

В школе сформирован стабильный состав. Все педагоги — специалисты 

с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в 

достижении главного результата – качественного и результативного 

воспитания. 

Школа располагает высоким кадровым потенциалом. В штат 

педагогических работников входят педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор, введена ставка советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с общественными организациями. 

В Школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы Школы и имеющихся у 

самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 
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 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

Осуществляется психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся   с ОВЗ, детей и подростков с трудностями в обучении и 

адаптации, несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы 

профилактики.  

К организации и реализации воспитательного процесса привлекаются 

социальные партнеры (библиотеки, театры, музыкальные школы, музеи, 

СЮТУР, ЦВР «Малая академия»). 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Устав школы. 

 Учебный план МБОУ «СОШ №23». 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы. 

 Рабочие программы педагогов. 

 Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности. 

 Локальные документы регламентирующие воспитательную деятельность 

в школе. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В Школе созданы условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из 

семей мигрантов, дети- билингвы и др.), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением: 

 создание целостной системы поддержки, основанной на экологическом 

подходе, объединяющей детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов, делающей акцент на возможностях, а не на ограничениях детей; 

 выявление и развитие способностей и одаренности обучающихся 

имеющих особые образовательные потребности через систему внеурочной 

деятельности, секций, и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики;  

 включения детей с особыми образовательными потребностями в 

доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность; 
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 вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в учебно-воспитательный 

процесс. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями педагоги Школы ориентированы на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и  проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации;  
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 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);   

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей;  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: вручение грамот, благодарностей, 

похвальных листов, индивидуальные и групповые рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

 Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

 Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу Школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, обсуждаются с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в Школе. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в Школе осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленными ФГОС НОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного 

процесса включается в календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы в Школе: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

При анализе воспитательной работы Школы, критерием является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  Анализ 

проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о 
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результатах воспитания, саморазвития, социализации обучающихся является 

педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах:  

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год;  

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния 

совместной деятельности обучающихся и взрослых, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными 

организациями, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителями ученического самоуправления. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

являются анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями ученического самоуправления. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Определяется 

качественная сторона воспитательной работы:   

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 внеурочная деятельность обучающихся;  

 деятельность классных руководителей и их классов;  

 проводимые общешкольные основные дела, мероприятия;  

 мероприятия вне школы;  

 создание и поддержка предметно-пространственной среды;  

 взаимодействие с родительским сообществом;  

 деятельность ученического самоуправления;  

 деятельность по профилактике и безопасности;  

 реализация потенциала социального партнёрства;  

 деятельность по профориентации обучающихся;  

 волонтерство.  

Критерием, состояния совместной деятельности обучающихся и 

взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  Основные 

направления анализа организуемого воспитательного процесса в Школе 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Мониторинг воспитательной работы 
 

Показатели качества 
реализации  

Программы воспитания 

Методы мониторинга/ 
оценочный инструментарий 

Ответственные за 
мониторинг 

Качество проводимых 
общешкольных ключевых 
дел  

Анализ количества 
организованных 
мероприятий в рамках 
реализации Программы, в 
том числе экскурсий, 
походов / Анкетирование 
обучающихся   

Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители  

Удовлетворенность 
участников  
образовательных 
отношений 
воспитательным 
потенциалом мероприятий  

Анализ удовлетворенность 
через анкетирование и лист 
рефлексии  

Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители  

Качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и их классов  

Диагностика классных 
коллективов/ Методика  

А.Н. Лутошкина  

Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители  

Разнообразие форм и 
методов работы, 
используемые классным 
руководителем  

Аудит классных часов и 
классных мероприятий/ 
Применение инновационных 
технологий, электронных 
ресурсов в воспитательном 
процессе   

Заместитель директора по 
ВР  

  

Качество организуемой 
внеурочной деятельности  

Анализ удовлетворенности 
участников 

образовательных 

отношений перечнем и 

качеством организации 

внеурочной 

деятельности/ 
Анкетирование родителей 
(законных представителей), 
анкетирование обучающихся 
Мониторинг заявлений на 
курсы внеурочной 
деятельности и кружки 
дополнительного 
образования (доля 
обучающихся охваченных 
образовательными 
программами внеурочной 
деятельности, программами 
дополнительного 
образования, в общей 
численности 

Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители  
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Качество реализации 
личностно развивающего 
потенциала школьных 
уроков  

Анализ динамики 
результатов поведения и 
активности учащихся на 
уроках  

Заместитель директора по 
ВР  
Заместители директора по 
УВР  
  

Качество существующего в  
школе детского   

самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в  

жизнедеятельности класса  

(школы)  
Доля обучающихся 
вовлеченных в работу 
органов ученического 
самоуправления от общего 
числа обучающихся  

(процент)  

Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители  

Качество 
профориентационной 
работы  

 Мониторинг участия доля 
обучающихся, 
вовлеченных в 
профориентационную 
работу с применением 
информационных 
технологий и порталов 
«Билет в будущее»,  

«Проектория» (процент)  

Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители  

Качество взаимодействия  
школы и семей 
обучающихся  

Анализ динамики охвата 
участия родителей в 
мероприятиях/ Аудит 
количества и   
результативности 
проведенных совместных 
мероприятий  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Анализ воспитательной 

работы класса/ Портфолио 

классного руководителя  

Заместитель директора по 
ВР  
  

Сформированность 
нравственного потенциала 
личности учащегося  

Анализ личностных 
результатов обучающихся. 

Охват обучающихся, 
участвующих в 
волонтерской и социально 
значимой деятельности 
Анализ уровня 
воспитанности 
обучающихся/  

Методика Н.П. Капустиной 
Методика М.И. Шиловой  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог  
  

Сформированность 
физического потенциала 
личности  

Анализ состояние здоровья 

обучающихся/  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  
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Анкета «Ваше отношение к 
вредным привычкам» 
Заполнение таблицы по 
физическим данным 
обучающихся  

Педагог-психолог  

Сформированность 
общешкольного коллектива 
 
 
 
 

Анализ социальной 
активности обучающихся 
Анализ уровня 

толерантности/  

Методика М.А. Рожкова 

Методика «Индекс 

толерантности». Анкета 

«Уровень 
толерантности»  

Методика А.Н. Лутошкина  

Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители  

Педагог-психолог 

Удовлетворенность 
учащихся, родителей и 
педагогов 
жизнедеятельностью в 
школе  

Анализ удовлетворенности 
учебно-воспитательным 
процессам всех участников 
образовательных 
отношений/  
Анкета «Комфортность в 
школе»  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
учащегося  

Анализ сформированности 
коммуникативной культуры 

учащихся.  Анализ уровня 

тревожности/ Анкета 

«Отношение учащихся к 
школе, себе и другим  

Анкета «Уровень 
тревожности»  

Заместитель директора по 
ВР  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

Сформированность 
познавательного 
потенциала личности  

Анализ уровня учебной 

мотивации/  

Анкета «Учебная 
мотивация»  

Заместитель директора по 
ВР  
Педагог-психолог  

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Самоанализ оформляется в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитанию и взаимодействию с общественными организациями.) в конце 

учебного года, рассматривается и утверждается педагогическим советом, 

методическим объединением классных руководителей или другим 

коллегиальным органом управления в школе. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план Школы, реализующий ООП НОО (далее - Учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 

родном (не русском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования реализуется через возможность формирования программ 

начального общего образования различного уровня сложности и 
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направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы начального общего образования 

составляет 100%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого Школой, - 0% от общего объема. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 

Школе, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим 

санитарным правилам и нормативам. 

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

другое). Во время занятий обязателен перерыв для гимнастики не менее 2 

минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого Школой. Осуществляется в формах, 

отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, 

музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в Школе. 
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Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет 

Школа. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами школы. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию ООП НОО. 

Для начального уровня общего образования реализуется следующий 

вариант Учебного плана (обучение ведется на русском языке (5-дневная 

учебная неделя): 

 

 

Таблица 2 Учебный план начального общего образования (вариант 1) 
 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 
1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11 

Итого 

 

 

21 23 23 23 90 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

 

Таблица 3 Учебный план начального общего образования (вариант 2) 

 

 
Предметные области Учебные  

предметы 

  

                 Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего  

Обязательная область 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературн

ое чтение 

4/132 3/102 3/102 3/102 13/438 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1/33 2/68 2/68 1/34 6/203 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

 информатика 

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 

религиозных 

культур и 

светской этики/ 

модуль выбор ОУ 

0 0 0 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное  

искусство 

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:  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками  0 0 0 0 0 
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образовательных отношений 

Выбор ОУ 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) возможно деление классов на группы при 

проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по иностранному языку возможно деление 

классов на две группы.  

Режим работы Школы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

во 2-4 классах – 40 минут. 

При реализации Учебного плана количество часов на физическую 

культуру в 4 классе составляет 2, третий час реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 

порядком, установленным Школой. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не превышает продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 

часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. Школой осуществляется 

координация и контроль объема домашнего задания учеников каждого класса 

по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учебы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 

семьями обучающихся; 

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для 

формирования здорового образа жизни; 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочной 

время; 

 совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе; 

 углубление содержания, форм, методов занятости обучающихся в 

свободное от учебы время; 

 организация информационной поддержки обучающихся; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

МБОУ «СОШ №23» предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, конференций, квестов, олимпиад, 

соревнований, проектной деятельности и т. д. 
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Внеурочная деятельность составляет не более 1350 занятий за 4 года, 

отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 

обучающихся и их семей, интересов образовательного учреждения.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определено 

организацией самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа  № 23» используется план 

внеурочной деятельности – нормативный  документ, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и направлен 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

На организацию занятий внеурочной деятельностью в 1-4-ых классах в 

неделю предусмотрено 5 часов. 

План внеурочной деятельности ОУ НОО 

Направления внеурочной деятельности Класс 

1 2 3 4 1-4 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружки, 

секции 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Духовно - нравственное кружки 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтеллектуальное клубы 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное клубы 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное  кружки 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Всего (по классам)  5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Внеурочная деятельность включает в себя разнообразные виды 

деятельности: игровую, познавательную, проектную, художественное 

творчество, спортивно-оздоровительную, экологическую и др. 

Формы внеурочной деятельности 

Направления  Формы  

Спортивно-

оздоровительное  

Соревнования, веселые старты, день здоровья, спартакиада, 

президентские игры, нормы ГТО, Курсы, определенные ООП 

НОО 
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Общеинтеллектуальное  Конференции, олимпиады, предметные недели, 

оргдеятельностные игры, научные сообщества, курсы 

определённые ООП НОО 

Общекультурное  Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, курсы 

определённые ООП НОО 

Социальное  Общественно полезные практики, трудовые десанты, курсы 

определённые ООП НОО 

Духовно-нравственное Встречи с интересными людьми, проекты, акции милосердия, 

смотры-конкурсы, благотворительные акции, курсы 

определённые ООП НОО 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

обучающегося в деятельности (например, он приобрел некое знание, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия). 

Эффект — это последствие результата; то, к чему привело достижение 

результата. Образовательные результаты внеурочной деятельности могут 

быть трех уровней. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с 

педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», 

которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек 

действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 
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- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ 

личностные результаты 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые 

установки выпускников школы, отражающие их индивидуально личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты 

- освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты 

- освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учётом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Начало учебного года – не ранее 1 сентября. 

Окончание учебного года:  

- 1-ые классы – не позднее 25 мая; 

- 2-4-ые классы – не позднее 31 мая. 

Продолжительность учебного года (урочной и внеурочной 

деятельности):  

- 1-ые классы – 33 учебные недели (продолжительность учебной недели – 

5 дней) 

- 2-4-ые классы – 34 учебные недели (продолжительность учебной недели 

– 6 дней) 

Продолжительность учебных периодов (урочной и внеурочной 

деятельности)  

1 четверть 8 учебных недель 

2 четверть 8 учебных недель 

3 четверть 11 учебных недель/1 классы – 10 недель 

4 четверть 8 учебных недель/1 классы – 7 недель 
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Продолжительность учебных занятий (урочной и внеурочной 

деятельности) по четвертям 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Сроки аттестации по итогам учебного 

периода 

1 четверть Первый 

рабочий день 

сентября 

Конец 

октября 

На последнем уроке четверти, но не 

позднее чем за два дня до начала 

каникул 

2 четверть Начало ноября Конец 

декабря 

На последнем уроке четверти, но не 

позднее чем за два дня до начала 

каникул 

3 четверть Вторая декада 

января 

Начало 

третьей 

декады марта 

На последнем уроке четверти, но не 

позднее чем за два дня до начала 

каникул 

4 четверть Начало апреля 1-ые классы – 

25 мая 

2-4-ые 

классы – 31 

мая 

На последнем уроке четверти, но не 

позднее чем за два дня до начала 

каникул 

За год За два дня до начала каникул 

Сроки и продолжительность каникул (урочной и внеурочной 

деятельности): 

- 1 четверть/последняя неделя октября – первая неделя ноября (8 дней) 

- 2 четверть/последняя неделя декабря – до 10 января (13 дней) 

- 3 четверть/последняя неделя марта (9 дней) 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов/вторая неделя 

февраля (7 дней) 

- Летние каникулы (не менее 8 недель) 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится во 2-4-ых классах без 

прекращения образовательной деятельности в последнюю неделю четверти, 

последнюю неделю мая. 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. 

организуются между сменами с предусмотренным временем на обед: 

- продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 

минут; 

- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью 

продолжительностью не менее 10 минут; 

- внеурочная деятельность может быть организована на базе 

образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений культуры и спорта и др. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 
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дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Годовой календарный график составляется и утверждается ежегодно. 

Годовой календарный учебный график на текущий учебный год находится в 

приложении к ООП НОО.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4-е Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4-е Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов  

Тематический классный час 1–4-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

и родительские 

комитеты 1–4-х классов 

Изучение классного коллектива 1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом (03.09) 

1–4-е сентябрь Классные руководители  
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Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Берегите слух!» 

1–4-е сентябрь Классные руководители  

Классный час «День народного 

единства» 

1–4-е ноябрь Классные руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день слепых 

1–4-е ноябрь Классные руководители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

1–11-е декабрь Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права человека» 1–11-е декабрь Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1–11-е декабрь Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1–11-е январь Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1–11-е февраль Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и 

России 

1–11-е февраль Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1–11-е апрель Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

1–11-е Май= Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

семьи. Квест «СемьЯ» 

1–11-е май Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 
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Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 

1–4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

 

1-е Октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1–4-е Один раз в 

триместр 

 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

1-е Один раз в месяц Классные руководители 

1-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 

 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 
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Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1–4-е сентябрь Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

1–4-е сентябрь Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день жестовых 

языков (информационная 

минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

3–4-е сентябрь Учителя начальных 

классов 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1–4-е октябрь Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1–4-е октябрь Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1–4-е ноябрь Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 
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200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

1–4-е декабрь Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

1–11-е февраль Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–11-е март Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е март  Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е март Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–11-е март Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1–11-е апрель Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е май Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е май Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 
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Клуб «Для тех, кто любит 

математику» 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Клуб «Школа развития речи» 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Клуб «Секреты грамматики» 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Клуб «Я – исследователь» 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Клуб «Развития мелкой 

моторики» 

1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Общекультурное направление 

Клуб «Умелые ручки»  1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Творческое объединение «Чудеса 

своими руками» 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Вокальная студия «Микст» 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель музыки 

Творческое объединение «Школа 

волшебников» 

1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Социальное направление 

Клуб «Эколята»  1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Клуб «Добрая дорога детства» 1–4-е  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Психологический кружок 

«Тропинка к своему Я» 

1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагог-психолог 
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Клуб «Я гражданин» 1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Психологический кружок «Все 

цвета, кроме черного» 

1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагог-психолог 

Спортивно-оздоровительное направление 

Урок здоровья «Подвижные 

игры» 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя физической 

культуры 

Секция «ФизкульУра» 1–4-е  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя физической 

культуры 

Кружок «Разговор о правильном 

питании» 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Духовно-нравственное направление 

Клуб «Любителей чтения» 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД   

Учителя начальных 

классов 

Мультклуб «Давайте жить 

дружно» 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр:  

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Педагог- психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Замдиректора по ВР 

Педагог - психолог 
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Сентябрь 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Педагог - психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

1–7-е ноябрь Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности 

в интернете» 

1–7-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в 

жизни» 

1–7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–7-е декабрь Учитель ИЗО 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е февраль Замдиректора по 

УВР начальной школы 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–7-е февраль Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому дню 

1–7-е март Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11-е Март Замдиректора по ВР 

Педагог - психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 1–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Педагог - психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «От сердца к сердцу»  

 

1–11-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Учитель биологии 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «Наследники Великой 

Победы»   

1-11-е Сентябрь-май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Учитель истории и 

обществознания 
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Клуб «интересных- встреч» 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Клуб «Старшие для 

младших» 

День открытых дверей 1-11-е Сентябрь май Зам директора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Сентябрь 

День знаний 1–4-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Церемония «Признание». Старт, 

выдвижение кандидатов 

1–11-е сентябрь Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Школьный комитет  

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е сентябрь Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–11-е сентябрь Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

безопасности 

Учителя ОБЖ 

Классный руководитель 

11-го класса 

Совет креативщиков 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Спортивный комитет 

школы 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Октябрь 

День учителя 1–11-е октябрь Замдиректора по ВР 
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Международный день учителя Руководители 

предметных кафедр 

Классный руководитель 

11-го класса 

Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «От сердца к сердцу» 

эколого-благотворительная акция 

«Волонтеры в помощь детям-

сиротам «Дети - детям» 

 

1–11-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Посвящение в первоклассники 1-е октябрь Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Совет родителей 

Руководитель кафедры 

«Искусство» 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Посвящение в читатели 2-е октябрь Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Заведующий 

библиотекой 

Классные руководители 

2-х классов 

Совет родителей 

Руководитель кафедры 

«Искусство» 
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Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

благотворительная акция 

«Доброе сердце» 

 

1–11-е ноябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

 «Елка желаний» 

1–11-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Учителя и сотрудники 

школы 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «От сердца к сердцу» 

благотворительная акция 

«Накорми животных». 

 

 Декабрь Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Февраль 
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Рыцарский турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1–11-е февраль Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–11-е март Замдиректора по ВР 

Руководитель ШМО 

«Русский язык и 

литература» 

Заведующий 

библиотекой 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Большой концер к 

Международному женскому дню 

1–11-е март Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Апрель 

Проект «От сердца к сердцу» 

 Весенняя благотворительная 

ярмарка 

1–11-е апрель Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

Учителя и сотрудники 

школы 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 
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Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Концерт, посвященный Дню 

Победы 

1–11-е Апрель - май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Руководитель 

вокальной студии 

«Микст» 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Техподдержка 

Работа счетной комиссии 

церемонии награждения 

«Признание» 

2–11-е апрель Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Школьный комитет 

Май 

Церемония награждения 

«Признание» 

2–11-е май Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Совет родителей 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Техподдержка 

Выпускной праздник начальной 

школы 

1–4-е май Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Занимательные уроки по физике, 

химии, биологии в формате 

«Старшие для младших» 

1–5-е По 

договоренности с 

учителями 

начальной школы 

Замдиректора по УВР 

НОО 

 

Выездные просветительские 

мероприятия 

1–8-е По 

договоренности с 

партнерами 

Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное 

общество 

Внеурочный курс «Школа 

волонтера» 

4–6-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 
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Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и 

волонтеры» 

4–11-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Добровольцы и 

волонтеры 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

4–11-е По мере 

проведения 

Добровольцы и 

волонтеры 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, сдавайтесь!» 

1–11-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1–11-е В течении года Добровольцы и 

волонтеры 

 

Сентябрь 

Турслет для учащихся начальной 

школы 

1–4-е 10.09–11.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Совет родителей 

Школьное научное 

общество 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Конференция проектных и 

исследовательских работ 

учащихся начальной школы 

3–4-е сентябрь Замдиректора по УВР 

НОО 

Учителя начальных 

классов 

Школьное научное 

общество 

Турслет (начальная школа) 1–4-е сентябрь Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 10-х 

классов 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день 

животных» 

1–4-е октябрь Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

эколого-благотворительная 

акция «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам «Дети - детям»; 

1–11-е октябрь Добровольцы и 

волонтеры 

Посвящение в первоклассники 1-е октябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 
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Благотворительная акция 

благотворительная акция 

«Доброе сердце» 

1–11-е ноябрь Добровольцы и 

волонтеры 

Декабрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день 

волонтеров» 

1–4-е декабрь Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Зимняя благотворительная 

ярмарка «Елка желаний» 

1–11-е декабрь Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Благотворительная ярмарка 

«Накорми животных» 

1–11-е декабрь Добровольцы и 

волонтеры 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – ученые 

в годы войны/в блокадном 

Ленинграде 

1–11-е 27.01 Учителя истории и 

обществознания 

Лидеры школы 

Февраль 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«День открытых дверей "Веселая 

суббота"» 

1–11-е февраль Директор 

Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–11-е март Добровольцы и 

волонтеры 

Апрель 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«Концерт, посвященный Дню 

Победы» 

4–10-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Май 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – 

кандидаты на звания «Знаток» 

премии «Признание» по физике, 

химии, биологии 

1–11-е 11.05 Руководители ШМО 

Лидеры школы 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 
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Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4–11-е Заседания один 

раз в неделю 

Ответственный за сайт 

Фотограф 

Школьное радио 4–11-е В соответствии с 

планом ШКА 

Замдиректора по ВР 

Учителя  русский языка 

и литературы» 

Олимпиада школьников  4–11-е По графику 

проведения 

Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

школьные СМИ» 

4–11-е сентябрь Замдиректора по ВР 

Лидеры школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Октябрь 

К Международному дню 

школьных библиотек. 

Видеосюжет «Один день из 

жизни школьного библиотекаря» 

4–11-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Лидеры школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Ноябрь 

школьный конкурс классных 

СМИ (1 тур) 

4–11-е Ноябрь–февраль Замдиректора по ВР 

Лидеры школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко 

Дню Героев Отечества 

4–11-е декабрь Замдиректора по ВР 

Лидеры школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Январь 

Собрание творческих работ 

учеников и родителей 

«Альманах» 

1–11-е Январь, апрель Руководитель кафедры 

«Русский язык и 

литература» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Март 
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школьный конкурс классных 

СМИ (2 тур) 

4–11-е Март  Замдиректора по ВР 

Лидеры школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–11-е В течение года  Замдиректора по ВР 

учитель Истории и 

обществознания 

Педагог – психолог  

Учителя предметники 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Лидеры школы 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Новости школы 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–11-е Сентябрь–май Организатор 

спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

Разработка критериев церемонии 

награждения «Признание» 

2–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 
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Инсталляция «Экологические 

акции школы» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Сентябрь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е День учителя – до 

18.09 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е «Умная пятница» 

– до 26.10 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Учитель ИЗО 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е Новый год – до 

01.12 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Декабрь 

Зимняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

1–11-е декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 
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Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «ученые в годы войны» 

2–11-е январь Учителя истории и 

обществознания  

Школьное научное 

общество 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е Масленица – до 

05.02 

Международный 

женский день – до 

12.02 

Неделя детской 

книги – до 01.03 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая 

рекреация школы» 

4–10-е Апрель Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «День космонавтики» 

2–11-е День 

космонавтики 

Учителя физики 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е День Победы – до 

07.04 

Последний звонок 

– до 26.04 

Церемония 

«Признание» – до 

30.04 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Весенняя благотворительная 

акция (оформление вывески 

класса) 

1–11-е апрель Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Май 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е День знаний – до 

25.05 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 
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Учитель ИЗО 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывать особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

- представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему 

условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
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3.4.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические   и   иные   ресурсы   реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного  

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. 

В нашей школе работают учителя первой и высшей квалификационной 

категории.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.  

Кроме этого, в школе имеются специалисты: педагог – психолог, 

учитель – логопед, социальный – педагог.   

Специфика педагогических кадров определяется квалифицированными 

специалистами, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.  

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

школы 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

школы 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

соответствует 
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педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель 

директора 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

соответствует 
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менее 5 лет 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

14/14 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

ВПО – 7 чел.,  

СПО – 7 чел. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

соответствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

соответствует 
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направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Учитель- 

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии и других 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению  

«Специальное 

(дефектологическое

) образование» 

присваивается 

профиль 

«Логопедия» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

соответствует 

Библиотекар

ь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

1/1 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

 

Требуется 

переподготовк

а 
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профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

Уровень квалификации педагогов отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в Профессиональном стандарте педагога. Педагоги 

школы ежегодно проходят курсы повышения квалификации и владеют 

современными образовательными технологиями. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность учителей начального общего образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Профессиональная компетентность педагогов школы формируется   на 

основе кодекса профессиональной этики и профессионального стандарта 

педагога. 

Психолого-педагогические компетентности педагога,  

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности учащихся 

снимает обвинительную позицию 

в отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

- умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся;  

- умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность;  

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, 

строить образовательную 

деятельность с опорой на 
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поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности  

эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

- умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2. Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся  

 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

учащихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности  

-умение составить устную 

и письменную 

характеристику учащегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира;  

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

способности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу;  

- умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира  

1.3. Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога)  

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции   

- убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

- интерес к мнениям и 

позициям других;  

- учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

учащихся 

1.4.  Общая культура  Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся  

- ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

- знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  
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- руководство кружками  

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

- в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций; 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

- осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит учащегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

- знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

- осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

-владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуаль-

ным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

-знание возрастных 

особенностей 

учащихся;  

-владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

-знание возможностей 

конкретных учеников; -

постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика;  

-демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
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3.2 Компетентность 

в педагоги-

ческом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

-знание многообразия 

педагогических оценок;  

-знакомство с литературой 

по данному вопросу;  

-владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

-знание интересов 

учащихся, 

их внутреннего мира; 

-ориентация в культуре; 

-умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

-знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось);  

-возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений;  

-владение методами 

решения различных задач 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

-знание нормативных 

методов и методик;  

-демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

-наличие своих находок 

и методов; 

-знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе использование 

новых информационных 

технологий; 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

-знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

 -владение методами 

диагностики 
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индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным 

психологом);  

-использование знаний по 

психологии в организации 

учебной деятельности;  

-разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик учащихся; 

-владение методами 

социометрии; 

-учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогической 

деятельности;  

-знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4

4.4 

Умение вести 

самостоятельн

ый поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

-профессиональная 

любознательность;  

-умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями;  

-использование различных 

баз данных в 

образовательной 

деятельности 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5 . 1  Умение 

разработать 

учебную 

программу, 

выбрать УМК 

программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательную 

деятельность. Учебные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

учебных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

учебных программ, характер 

-знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

-наличие персонально 

разработанных учебных 

программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  
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представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

-обоснованность 

используемых программ;  

-участие работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

-знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием;  

-обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

—как установить дисциплину;  

—как мотивировать 

академическую активность; 

 —как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

—как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные 

-знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения;  

-владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

-владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

-знание критериев 

достижения цели;  

-знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

-примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

-развитость 

педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6 . 1  Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательных отношений, 

-знание особенностей 

учащихся;  

-компетентность в 

целеполагании;  

-предметная 

компетентность;  

-методическая 

компетентность; 

 -готовность к 

сотрудничеству 



472 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности  

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

-знание того, что знают и 

понимают ученики;  

-свободное владение 

изучаемым материалом;  

-осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

-демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

-опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

-знание функций 

педагогической оценки;  

-знание видов 

педагогической оценки;  

-знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

-владение методами 

педагогического 

оценивания;  

-умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах;  

-умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

-знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательной 

деятельности;  

-умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

-умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 
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6.5 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных операций 

-знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

-умение сформировать 

интеллектуальные 

операции 

у учеников; 

-умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, 

адекватных решаемой 

задаче 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы.  

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных 

видов педагогической деятельности, которые в значительной степени 

определяют уровень сформированности профессионально – педагогической 

компетентности педагога. 

В МБОУ «СОШ №23» разработан и реализуется план повышения 

квалификации педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие 

работники проходят курсы повышения квалификации один раз в 3 года. 

Помимо курсовой подготовки педагоги повышают свой профессиональный 

уровень, принимая участие в различных методических мероприятиях на 

уровне края, города, района и школы: методические семинары, вебинары, 

педагогические научно-практические конференции, заседания школьных и 

городских методических объединений. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми школой. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Формами повышения квалификации педагогических работников могут 

быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

Результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- реализация новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Результативность 

деятельности оценивается на основании локального акта учреждения: 

Положения о распределении стимулирующей части ФОТ. 

Кадровое обеспечение на учебный год в приложении к данной образовательной 

программе 

3.4.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В МБОУ «СОШ №23» созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Образовательная деятельность осуществляется с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационно - коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам 

школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений осуществляется педагогами школы, педагогом-

психологом, учителем-логопедом. Разработан перспективный план работы 

педагога-психолога МБОУ «СОШ №23», включающий мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению, учителя-логопеда, план работы 
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ППк. 

Целью деятельности педагога-психолога является создание 

эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, их родителей и педагогов) для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательных отношений по отношению к начальному уровню 

общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в 

следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- экспертиза. 

С целью выявления психолого-педагогических трудностей 

обучающихся и их дальнейшего разрешения педагогом-психологом 

проводятся диагностики разной направленности. 

Диагностики позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном 

индивидуальном психолого-педагогического сопровождении. 

Результатами работы ППк стали своевременное выявление 

дезадаитивных проявлений у учащихся 1-4-ых классов. 
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Совместная деятельность педагогов первого уровня обучения 

осуществляется прежде всего через заседания методического объединения. 

На заседаниях МО обсуждаются вопросы планирования работы, 

взаимодействие детского сада и начальной школы, ФГОС НОО, учебно-

методические материалы. Ход заседаний МО, поднимаемые вопросы 

фиксируются в соответствующих протоколах. 

Получению стабильного результата обучения способствуют следующие 

факторы: 

- использование наглядного и частично-поискового методов обучения; 

- проведение индивидуальных и консультативных занятий с 

будущими первоклассниками и их родителями; 

- комфортные условия для обучения; 

- положительная учебная мотивация у большинства будущих 

первоклассников и их родителей. 

В МБОУ «СОШ №23» работает педагог-психолог, который 

осуществляет диагностическую и коррекционную работу с детьми, а также 

оказывает консультативную помощь родителям учащихся. Совместно с 

педагогом-психологом работает учитель-логопед. 

ПЛАН  

психолого-педагогического сопровождения реализации   

ФГОС НОО 1-4 классы  

Класс Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат 

Психолого-педагогическая диагностика  

  

  

  

1  

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой  

октябрь Изучение мотивационной сферы 

как одной из составляющих 

личностных УУД  

Методика «Что такое хорошо, 

что такое плохо».  

октябрь Изучение нравственных 

представления учеников как одно 

из составляющих личностных 

УУД.  

Методика «Лесенка» Щур  октябрь Изучение самооценки как одно из 

составляющих личностных УУД  

Проективная  методика 

 «Рисунок школы»  

октябрь Изучение уровня тревожности  

Методика изучения уровень 

воспитанности Н.П. Капустина  

сентябрь Изучить уровень  развития 

нравственных  качеств учащихся.  

2  

 

 

 

 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой  

декабрь Изучение мотивационной сферы 

как одной из составляющих 

личностных УУД  

Методика «Что такое хорошо, 

что такое плохо».  

декабрь Изучение нравственных 

представления учеников как одно 

из составляющих личностных 

УУД.  

Методика «Лесенка» Щур  декабрь Изучение самооценки как одно из 

составляющих личностных УУД  
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Методика «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман)  

декабрь Изучение коммуникативные УУД  

  

  

3  

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой  

январь Изучение мотивационной сферы 

как одной из составляющих 

личностных УУД  

Методика «Что такое хорошо, 

что такое плохо».  

январь Изучение нравственно- как одно 

из составляющих личностных 

УУД.  

Методика «Лесенка» Щур  январь Изучение самооценки как одно из 

составляющих личностных УУД  

Методика «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман)  

январь Изучение коммуникативные УУД  

  

  

  

4  

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой  

январь Изучение мотивационной сферы 

как одной из составляющих 

личностных УУД  

Методика «Что такое хорошо, 

что такое плохо».  

январь Изучение нравственно – как одно 

из составляющих личностных 

УУД.  

Методика «Лесенка» Щур  январь Изучение самооценки как одно из 

составляющих личностных УУД  

Методика «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман)  

Январь Изучение коммуникативные УУД  

Методика ГИТ   март Изучения уровня умственного 

развития как одно из 

составляющих познавательных 

УУД  

Коррекционно-развивающая работа  

  

1  

Программа 

коррекционноразвивающих 

занятий по адаптации 

первоклассников к школьному 

обучению «Я - 

Первоклассник»  

ноябрь-

март 

Содействие благоприятному 

течению 

социальнопсихологической 

адаптации первоклассников к 

школьному обучению, 

сформированность УУД: 

личностные,  

регуляторные, познавательные, 

коммуникативные  

  

2  

Программа тренинговых 

занятий для учащихся 

начальной школы (2-4 классы) 

«Учимся общаться»  

ноябрь 

декабрь 

Формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками в окружающем  

социуме как одно из составляющих  

коммуникативных УУД  

  

3  

Программа тренинговых 

занятий для учащихся 

начальной школы (2-4 классы) 

«Учимся общаться»  

январь 

февраль 

Формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками в окружающем  

социуме как одно из составляющих 

коммуникативных УУД  
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4  

Программа тренинговых 

занятий для учащихся 

начальной школы (2-4 классы) 

«Учимся общаться»  

март-

апрель 

  

Формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками в окружающем  

социуме как одно из составляющих 

коммуникативных УУД  

Консультации  

  

  

1-4  

Индивидуальная консультация 

с учителем по результатам 

диагностики  

в течение 

года 

  

Консультации для педагогов  в течение 

года 

  

Индивидуальные консультации 

родителей по проблемам 

адаптации.  

сентябрь - 

ноябрь 

  

Индивидуальные и 

групповые консультации 

для родителей: - Ваш 

ребенок первоклассник: 

«Кто несет портфель!» - Как 

помочь учиться?  

Рекомендации  

в течение 

года 

 

  

Психологическое просвещение и профилактика  

1  Выступление на родительских 

собраниях: «Адаптационный 

период»  

сентябрь 

октябрь 

  

1-4  Выступления на классных 

родительских собраниях (по 

запросам)  

в течение 

года 

  

  

1-4  

Оформление информационных 

стендов:  

- «Первый раз в первый класс»; 

«Планируемые результаты 

обучения на начальном уровне 

общего образования»;  

- «Азбука для родителей»  

в течение 

года 

  

1-4  Размещение информации на 

школьном сайте  

в течение 

года 

  

Экспертная деятельность  

Мониторинг образовательной среды 

педагога-психолога  

сентябрь    

Стартовая диагностика адаптации 

первоклассников  

Сравнительная диагностика 

первоклассников по результатам 

учебного года  

октябрь  

май  

  

3.4.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансовые условия: 
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- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают школе возможность исполнения требований ФГОС ООО; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, а 

также механизм их формирования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

постановление администрации Алтайского края от 24.01.2014 г. № 22 «Об 

утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования 

реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 

Алтайского края". 

В расходы включены: 

- средства на оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной 

платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, начисления на заработную плату); 

- непосредственно связанные с обеспечением учебного процесса расходы 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, учебного и 

компьютерного оборудования, ученической мебели (школьные парты, 

ученические стулья, классные доски, в том числе интерактивные), 

канцелярских товаров, периодических изданий для школьных библиотек, 

расходных материалов, расходы на оплату пользования Интернетом и на 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг). 

Средства на стимулирование инновационной деятельности 

учитываются в объеме субвенций на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях. Распределение 

указанных средств утверждается распоряжением Администрации Алтайского 

края. 

В объеме субвенции учтены расходы на выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя. 
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Педагогическим работникам денежное вознаграждение выплачивается в 

случае возложения на них, с их согласия, функций классного руководителя. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными постановлением 

администрации Алтайского края, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

положением о формировании системы оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат и 

выплат за результативность инновационной деятельности определяются 

локальными нормативными актами школы. Распределение стимулирующих 

выплат и выплат за результативность инновационной деятельности 

проводится с учетом мнения профсоюзного комитета школы. 

 

 

3.4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБОУ «СОШ №23» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно – эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. 

В области материально-технического обеспечения деятельности в 

школе оборудованы: кабинеты начальных классов, спортивный зал, работает 

школьная библиотека, социальная гостиная, столовая; пополнен 

библиотечный фонд, созданы дополнительные условия для укрепления 

здоровья воспитанников: работает социальный педагог, учитель-логопед, 

организовано горячее питание обучающихся, разработан сайт учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №23», 

реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

- помещением библиотеки с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивной 

площадкой), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 
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- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащенными 

необходимым оборудованием; 

- гардеробом, санузлами, местами личной гигиены. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и 

т. д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

В начальной школе установлены аппаратно – программные комплексы 

(компьютер для преподавателя, мультимедийный проектор, программное 

обеспечение), маркерно-магнитные доски, принтеры, сканер, программно-

аппаратный цифровой измерительный комплекс «Школьная лаборатория», 

софиты в каждом учебном кабинете. 

Кабинеты школьных специалистов (социального педагога, педагога – 

психолога, учителя – логопеда) оборудованы персональными компьютерами.  

В кабинетах собрана вся необходимая информация по профилю работы. 

Во внеурочное время организован доступ обучающихся и учителей в 

компьютерный класс и Интернет.  

Требования к учебному кабинету 

 Помещение учебного кабинета, его оборудование, площадь, 

освещенность и воздушно- тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса, а также 

требованиям пожарной безопасности.  

 Оснащение учебных кабинетов начального общего образования 

обеспечивается: 

-набором традиционной учебной техники для обеспечения 

образовательного процесса;  
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-традиционными средствами обучения по предметным областям, 

которые содержат различные средства наглядности, а также лабораторное и 

демонстрационное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и пр. 

 В учебных кабинетах оборудовано удобное рабочее место для 

педагогического работника: рабочий стол, технические средства обучения, 

шкафы для хранения наглядных пособий, экспозиционные устройства, 

инструменты и приспособления в соответствии со спецификой 

преподаваемой дисциплины.  

 Рабочее место педагогического работника оборудуется классной 

доской, которая изготовлена из материалов, имеющих высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, хорошо очищается влажной 

губкой, износостойкая, имеет темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. 

При использовании маркерной доски цвет маркера используется 

контрастный (черный, красный, коричневый, темные тона синего и 

зеленого). Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, 

хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.  

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом с учетом его 

роста, состояния зрения и слуха. Организация рабочих мест обеспечивает 

возможность выполнения практических и лабораторных работ в полном 

соответствии с практической частью образовательной программы, при этом 

учитываются требования техники безопасности, гарантированы безопасные 

условия для организации образовательного процесса. Оформление учебного 

кабинета соответствует требованиям современного дизайна для учебных 

помещений. 

Предмет Оборудование кабинета 

Кабинет 

начальных классов 

№2 

15 комплектов ученической мебели;  стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

 1. Комплект № 1(1 ноутбук,1 проектор, 1 экран, 1 акустическая 

система,1 МФУ) 

Коллекции (хлопок, лён, шёлк, шерсть, гранит, чугун и сталь, 

алюминий, нефть и продукты её переработки, полезные 

ископаемые) 

Приборы и оборудование: 

1. Наборы муляжей: овощи, съедобные грибы 

2. Набор мерных кружек 

3. Термометр демонстрационный 

Кабинет 

начальных классов 

№3 

15 комплектов ученической мебели: стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1.Ноутбук  

2.Мультимедийный проектор  

3. МФУ 

4. Проектор 

Дидактический материал 
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- словари и справочные материалы 

- художественная литература 

Плакаты: 

Русский язык: Лента букв классная 

Окружающий мир: 

1.Карта Алтайского 

края  

2.Карта полушарий 

Гербарий для начальной школы. 

Коллекции: 

1.Коллекция. 

Шерсть. 2.Коллекция. 

Лён. 

3.Коллекция. Торф. 

4.Коллекция Чугун и 

сталь. 5.Коллекция. 

Хлопок. 

6. Коллекция. Шёлк. 

Диски 

1. Уроки осторожности 

2. Времена года 

3. Уроки хорошего поведения 

4. Классическая музыка 

Кабинет 

начальных классов 

№4 

15 комплектов ученической мебели;  стол, стул учителя 

Технические средства обучения: 

1. Комплект № 1 (1 ноутбук,1 проектор, 1 экран, 1 акустическая 

система,1 МФУ) 

3. Глобус физический 

Дидактический материал 

1. DVD-диск Академия младшего школьника 1-4 кл 

2. Коллекция (нитки, ткань, чугун, сталь) 

3. Набор мерных кружек 

Комплект инструментов классных-чертежных 

принадлежностей 

Кабинет  

начальных      классов 

№5 

15 комплектов ученической мебели; стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1. Монитор 

2. Копировальный аппарат Canon FC 

3.Ноутбук 

Дидактический материал 

1. Комплект  таблиц для начальной школы Математика. 

2. Магнитная азбука 

3. Набор части целого на круге Простые дроби 

4. Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 

5. Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

6. Наглядное пособие (водоемы, цифры, гласные и звонкие 

согласные, фонетический разбор, разбор имени прилагательного) 

7. Комплект  таблиц для начальной школы Математика. 

Величины. Единицы измерения 
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Диски: 

диск DVD 12 месяцев 

компакт диск "Окружающий мир" (Начальная школа) 

Плакат Алфавит 

Гербарий для начальной школы. 

Приборы и оборудование 

1.Комплект инструментов классных-чертежных 

принадлежностей 

2.Портреты детских писателей 

Модели и глобусы 

1.Глобус географический 

Карта Россия физическая для начальной школы 

Кабинет 

начальных классов 

№6 

15 комплектов ученической мебели;                    стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 

 Комплект № 1 (1 ноутбук,1 проектор, 1 экран, 1 акустическая                      

система,1 МФУ) 

Демонстрационные таблицы. Окружающий мир 1-4 классы. 

Комплект «Детские писатели» 

Комплект «Картинный словарь» 

 Глобус 

 Плакат «Читаем с мамой» Азбучка  

                 Плакат «Время»                

 Плакат «Времена года» 

 Плакат «Одежда/Что мы носим» 

                         Плакат «Цвета» 

 Познавательные плакаты: 

«Учимся рисовать», «Репродукции картин русских художников» 

Кабинет 

начальных классов 

№12 

 15 комплектов ученической мебели;                  стол,  стул учителя 

 Технические средства обучения 

Комплект № 1 (1 ноутбук,1 акустическая система,1 МФУ, 

1проектор, 1экран)  

Плакаты: 

 Русский язык: 

 «Лента букв классная», «Алфавит» 

 Касса слогов демонстрационная 

 Комплект таблиц «Грамматические разборы» (3 шт. + 112              

карточек) 

 Таблицы. Математика 1-4 классы. 

 Касса «Предметные картинки» 

 Комплект «Изучение чисел 1-го и 2-го десятка» 

 Демонстрационные таблицы. Окружающий мир 1-4 классы. 

 Компас школьный 

 Комплект «Детские писатели» 

 Комплект «Картинный словарь» 

 Гербарий для начальной школы. 

 Глобус земли физический (лабораторный) 

 Коллекции:  

1.Коллекция. Шерсть.  

2.Коллекция. Лён. 
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3.Коллекция. Торф.  

   4.Коллекция. Хлопок. 

 Цифровая лаборатория 

Кабинет  

начальных                                                                                                   классов 

№11 

 15 комплектов ученической мебели;                 стол, стул учителя 

 Технические средства обучения 

  Комплект № 1 (1 ноутбук,1 акустическая система,1 МФУ, 1                                  

проектор, 1 экран) 

 Плакаты: 

 Русский язык: «Лента букв классная», «Алфавит» 

 Таблицы. Математика 1-4 классы. 

 Демонстрационные таблицы. Окружающий мир 1-4 классы. 

 Комплект «Детские писатели» 

 Комплект «Картинный словарь» 

Английский   язык 15 комплектов ученической мебели;                  стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. МФУ 

3. Мультимедийный  проектор 

4. Экран 

Дидактический материал 

1. Грамматическое пособие «Говорим и пишем» 

2. Демонстрационный материал «Лондон» 

3. Демонстрационный материал «Портрет» 

4. Наглядное пособие «Алфавит»  

5. Наглядное пособие по грамматике  

6. Касса букв 

Диски: 

1. Диск «Наша дружная семейка» интерактивная программа                  для 

DVD – плеера и компьютера 

2. Диск «Занимательный видеословарь» - обучающая 

видеопрограмма для детей 

3. Диск «Английский язык для детей» - образовательная 

программа 
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Физическая культура Технические средства обучения: компьютер 

 Снаряды, оборудование и инвентарь: 

1. Скамья гимнастическая - 2 шт. 

3. Мат гимнастический -7 шт. 

4. Обруч гимнастический - 15 шт. 

5. Сетка б\б - 2 шт. 

6. Щит б\б - 2 шт. 

7. Футбольные ворота - 2 шт. 

8. Мат - трансформер - 2 шт. 

9. Мостик гимнастический 

10. Перекладина гимнастическая 

11. Перекладина турник 

12. Конь гимнастический 

13. Кольцо б\б- 2 шт. 

14. Козёл гимнастический- 1 шт. 

15. Канат спортивный 

16. Шест 

17. Граната спортивная - 3 шт. 

18. Гиря спортивная - 3 шт. 

19. Брусья 

20. Ракетки для бадминтона - 2 шт. 

21. Мяч баскетбольный - 10 шт 

22. Мяч волейбольный -10 шт 

23. Мяч футбольный- 4 шт 

24. Ракетки теннисные - 4 шт 

25. Сетки теннисные- 2 шт 

26. Сетка для мячей 

27. Скакалка- 12 шт. 

28. Комплект лыжного инвентаря-60 пар 

Кабинет психолога Технические средства обучения: ноутбук. 

 Дидактический материал 

1. Игра логическая Bondibon (3 шт) 

2. Русское лото (1 шт.) 

3.  Шнуровальный логический планшет (2 шт) 

Диски 

1.Психолого-педагогическая диагностика, Колпакова, 2006.  

  2.Тесты 2007. 

3. В помощь педагогам и психологам по работе с 

эмоциональным состоянием детей и взрослых, ГППЦ, 2009. 

4. Коррекционная педагогика и психология, Колпакова Н.В., 

Упоров Д.В., Фаст Д.И., 2006. 

 Методические материалы: 

1. 1. Практический материал для проведения психолого- 

педагогического обследования детей С. Д. Забрамная, О. В. 

Боровик 

2.   Изучение личности и ученических коллективов, М. Фридман 

и др., Москва. 

3. Организация двигательного режима учащихся в условиях 

общеобразовательной школы, ЦДК, Барнаул, 2006. 

4. В помощь родительской обшественности, АКИПКРО, Барнаул, 

2007. 
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5. Вестник психологической службы №1, ГППЦ, Барнаул, 2008. 

Кабинет логопеда Технические средства обучения: ноутбук, МФУ,  

мультимедийный проектор, экран 

Большое настенное зеркало (50x150 см). 

Индивидуальные настольные зеркала для работы с детьми. 

Мебель (детские столы и стулья, стол и стул для логопеда). 

Стеллажи и шкафы для хранения наглядно-методических 

пособий, развивающих игр и литературы. 

Настенные часы, секундомер, метроном. 

Магнитная доска. 

Фланелеграф. 

Бактерицидный облучатель. 

Дидактический материал для обследования психических 
процессов:  

1. Игра-лото «Цвет». 

2. Альбом для развития памяти («запомни картинки в клетках», 

«Найди новые фигуры»). 

3. Альбом по развитию пространственного ориентирования 

(игра «Кто в домике живёт», лента – дорожка, карточки 

схемы). 

4. Альбом для развития мышления («Найди пару», «Поиграй, 

подбери, подумай», «Смотрим справа, смотрим слева» - найди 

один и тот же предмет, но с разных точек зрения, «Диковинные 

животные», «Четвёртый лишний») 

5. Альбом для развития внимания («Что изменилось?», «Найди 

10 отличий», «Посмотри и запомни», «Прятки») 

Дидактический материал для обследования счета, знания 

геометрических фигур: 

1. Арифметика в картинках 

2. Игра «Мы читаем и считаем» 

3. Геометрические фигуры (разных цветов и размеров) 

4. Набор цифр 

5. Сюжетные картинки для составления простых задач в 

пределах 10. 

6. Геометрическая мозаика 

Дидактический материал для формирования правильного 

звукопроизношения: 

1. Картинки-символы для обучения артикуляционной 

гимнастики. 

2. Картинки для звукоподражания при постановке звуков. 

3. Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

4. Подборка дидактических игр (словесных) для 

автоматизации звуков. 

5. Альбомы с предметными и сюжетными картинками для 
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автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

6. Наборы предметных картинок по всем группам звуков. 

7. «Играем со звуками» (дифференциация звуков) 

8. «Учебно-игровой комплект» (игры для автоматизации 

произношения согласных звуков). 

9. Автоматизация дефектных звуков: «Речевые разминки», 

«Забавные чистоговорки», «Загадки», «Прибаутки» 

Дидактический материал по развитию фонематического 

восприятия и по обучению грамоте: 

1. Набор звучащих предметов (колокольчик, дудочка, 

погремушка, бубен, молоточек, игрушка-пищалка). 

2. Набор шумовых баночек (баночки с наполнением: рис, 

скрепки, горох, лапша, косточки от фиников и т.д.) 

3. Материал по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: пособие для составления характеристики 

звуков; модель характеристики звуков (нахождение звука в 

слове); 

4. Настольные игры: «Подбери слово к схеме», «Засели 

домики» (дифференциация твёрдых и мягких согласных 

звуков), «Звуковые часы», «Делим слова на слоги», «Домик 

для звуков» (дифференцирование твердых и мягких 

согласных). 

5. Папка с дидактическими играми («Умная машина», «Собери 

Незнайку в школу», «Волшебный круг», «Собери букет», 

«Собери цветок», «Рыбалка», «Телевизор» и т.д.) 

6. «Найди ударный слог» совершенствование 

фонематического слуха и профилактике дисграфии. 

7. «Слоги» выбери картинку на первый (последний) слог 

совершенствование фонематического слуха и профилактике 

дисграфии. 

8. Набор печатных букв. 

Дидактический материал по обогащению словарного запаса: 

1. Папки предметных или сюжетных картинок по всем 

лексическим темам: «Деревья», «Перелетные птицы», 

«Обувь», «Посуда», «Зима», «Зимующие 

птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Домашние птицы», «Транспорт», «Профессии 

на транспорте», «Инструменты», «Весна», «Мебель», 

«Насекомые», «Цветы», «Рыбы», «Ягоды», «Животные2, 

«Птицы», «Овощи», «Правила дорожного движения», 

«Фрукты», «Осень», «Лето», «Продукты»; 

2. Лото: «Домашние и дикие животные», «Овощное лото»; 

«Фруктовое лото», «Ягодное лото», ботаническое лото 

«зелёный друг», лото для самых маленьких «Съедобное и 

несъедобное» 

3. Дидактический материал по темам «Мебель», «Летние виды 

спорта», «Насекомые», «Полевые цветы», 

«Пресмыкающиеся и земноводные», «Дикие животные», 

«Комнатные растения», «Перелётные птицы», «Моя 
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деревня», «Зима»; 

Дидактический материал по формированию грамматического 

строя речи и развитию связной речи: 

1. Демонстрационные интерактивные карточки по 

познавательно-речевому развитию: «Ягоды», «Деревья», 

«Грибы и цветы», «Фрукты», «Овощи», «Дикие 

животные», «Домашние животные», 

2. Речевые игры: «Едем за покупками», «Покупаем вместе» с 

героями сказки «Репка». 

3. «Многозначность существительных. Многозначность 

глаголов»; 

4. Игры-лото: «Действия», «Предметы» 

5. «Слова-действия» - от предложения к рассказу. 

6. «Слова-иностранцы» несклоняемые существительные 

7. «Маленькие слова» 

8. «Подбери схему» (предлоги); 

9. «Сложные слова» игры на образование сложных слов 

10. «Один - много» образование существительных и глаголов 

единственного и множественного числа 

11. «Назови ласково» образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

12. «Кто что делает» игра из серии «Учись, играя» 

13. «Супермаркет» игра из серии «Играем и изучаем» 

14. Дидактические игры: «Чей след?», «Чем мы похожи», 

«Развиваем речь детей» (словообразование), «Волшебный 

кубик», «Дорисуй и собери» (согласование числительного 

с сущ.). 

15. Схемы-алгоритмы описания предметов и объектов; 

16. Карточки-символы для составления рассказа-описания 

предмета (объекта) 

17. План-схема для составления предложений, рассказов по 

картинкам. 

18. Серии сюжетных картинок для составления рассказов и 

сказок. 

Дидактический материал для коррекции письменной речи: 

1. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1.  

2. Упражнения по профилактике и коррекции оптической 

дисграфии. – М.: Издательство «ГНОМ», 2010. 

3. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2.  

4. Упражнения по профилактике и коррекции оптической 

дисграфии. – М.: Издательство «ГНОМ», 2010. 

5. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом 

упражнений по коррекции аграмматической дисграфии. – 

М.: Издательство «ГНОМ», 2013. 

6. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 1.  

7. Упражнения по коррекции акустической дисграфии. – М.: 

Издательство «ГНОМ», 2009. 
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8. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2.  

9. Упражнения по коррекции акустической дисграфии. – М.: 

Издательство «ГНОМ», 2009. 

 

В рамках реализации программы КПМО проведена модернизация 

технологического оборудования столовой на 120 посадочных мест.   

Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся. 

Все обучающиеся школы имеют возможность получать полноценный завтрак, 

обед. Дополнительно для удовлетворения индивидуальных потребностей 

работает буфет, предлагающий разнообразные горячие блюда, свежие салаты 

из овощей, соки, выпечку и другие блюда.  

В 2009 году оборудован новый лицензированный медицинский 

кабинет. Медицинский кабинет представлен двумя помещениями: приёмным 

и процедурным.  Кабинет оснащён необходимым оборудованием в 

соответствии с нормативными требованиями и имеет необходимое 

оборудование для осуществления доврачебной медицинской помощи по 

сестринскому делу, при осуществлении амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи по педиатрии. Оснащение прививочного помещения 

позволяет проводить профилактические прививки.  

Медицинский кабинет обеспечен медицинским персоналом, 

работающим, согласно договору с муниципальным учреждением 

здравоохранения «Детская городская больница» г. Рубцовска.  

Библиотека оснащена компьютером, принтером, имеется хранилище 

для библиотечного фонда.  Компьютер подключен к сети Интернет.  

Ежегодно библиотечный фонд пополняется методической, 

художественной и энциклопедической литературой, проводится подписка на 

детские журналы.   

Укомплектована лыжная база (приобретены комплекты лыж с палками). 

В 2019 году произведен капитальный ремонт актового зала. 

На территории школы имеется стадион с беговой дорожкой, футбольное 

поле (футбольные ворота 2 шт.), баскетбольная площадка с двумя 

баскетбольными щитами и кольцами, волейбольная площадка, футбольное 

поле (малое) с малыми футбольными воротами, площадка для занятий легкой 

атлетикой. На площадке имеется: полоса препятствий, лесенка, лабиринт, 

стойка под штангу, перекладина.  

Большое внимание в МБОУ «СОШ №23» уделяется обеспечению 

безопасности: разработан паспорт мест массового пребывания людей, 

противодиверсионный паспорт, паспорт доступности. На каждом этаже 

имеется план эвакуации. Разработан график дежурства администрации и 

учителей. Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

-организовано дежурство сотрудников школы, 

-имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

-обновлены информационные стенды по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, 
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гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и 

учащихся школы по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 

школе установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт 

дежурного по ОВО при ОВД. В помещении школы установлена 

автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая 

выведена на пульт 01. Контрольно-пропускной режим осуществляется 

вахтёром. Одной из задач школы является создание комфортных условий 

обучения и воспитания учащихся, уютной обстановки в здании школы. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п  

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  

Имеется в наличии 

автоматизированные 

места педагогических 

работников 

2 Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками  

Имеется в наличии 

3 Помещения для занятия музыкой, изобразительным 

искусством  

Имеется в наличии 

Оценка условий в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 Школьная инфраструктура да/нет 

1 Наличие современных условий обучения      

- предоставлены от 81% до 100% условий да 

2 

 

 

 

 

Наличие современной библиотеки и медиатеки, отвечающей 

условиям:  

 

-  есть читальный зал с числом рабочих мест не менее 10   да 

- есть медиатека  да 

- имеются работающие средства для сканирования и распознавания 

текстов (сканер, компьютерные программы) 

да 

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных 

компьютерах  

да 

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке  

да 

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов 

(доступ к принтеру)  

да 

3 Учебные кабинеты, оборудованные техническими средствами 

обучения   

да 

4 Кабинет для занятий музыкой да 

5 Актовый зал   да 

6 Гардероб, санузлы, места личной гигиены да 
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7 Количество чрезвычайных ситуаций в учреждении (аварии в системе 

отопления, электро- и водоснабжения, канализации, пожары и пр.), 

повлекшие срыв (отмену) учебных занятий  

нет 

8 Количество предписаний об устранении недостатков, выданных 

общеобразовательному учреждению органами Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, или другими государственными надзорными 

службами (инспекциями) в течение учебного года в том числе 

исполненных учреждением до окончания учебного года  

1 

9 Наличие столовой, соответствующей перечисленным требованиям:   

- собственная столовая или зал для приема пищи с площадью   в 

соответствии с СанПиН  

да 

- зал для приема пищи на условиях договора с площадью в 

соответствии с СанПиН  

да 

-  современное технологическое оборудование  да 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1 Реализация образовательных программ по формированию культуры 

здорового питания  

       да  

 

2 Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которые 

получают качественное питание, в том числе:  

100% 

-  горячее  100% 

-  буфетное  25% 

3 Наличие современно оборудованного спортзала со следующими 

характеристиками:  

 

-  собственный спортивный зал  да 

-  оборудованные раздевалки  да 

-  действующие душевые комнаты  нет 

-  действующие туалеты да 

4 Наличие современно оборудованной спортивной площадки со 

следующими характеристиками:  

 

-  собственная оборудованная территория  да 

-  размеченная дорожка для бега  нет 

-  дорожка для бега с асфальтовым покрытием   да 

-  оборудованный сектор для метания  да 

-  оборудованный сектор для прыжков в длину  да 

5 Спортивные сооружения позволяют обеспечить проведение в 

соответствии с учебным планом 3 урока физкультуры в неделю в 

каждом классе  

да 

 

6 Обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие 

современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 

квалифицированного медицинского работника  

да 

7 Доля обучающихся, отнесенных к основной группе здоровья (в общей 

численности обучающихся) 

82% 

8 Проведение диспансеризации обучающихся 100% 

Развитие самостоятельности учреждения 

1 Наличие, представленного общественности публичного доклада, 

размещенного в сети Интернет, и обеспечивающего открытость и 

прозрачность деятельности учреждения  

       да  

 

2 Наличие органа государственно-общественного управления 

учреждения  

да 
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3 Участие органов государственно-общественного управления в 

разработке и утверждении:  

 

-  основных образовательных программ  да 

-  иных нормативных правовых актов школы и программ  да 

-  планов финансовой хозяйственной деятельности да 

4 Наличие электронного документооборота (электронных систем 

управления), в том числе:  

 

-  электронного дневника  да 

-  электронного журнала да 

5 Предоставление некоторых образовательных услуг в электронном 

виде (запись в школу, ответы на обращения и др.)  

да 

 

6   Наличие плана мероприятий по энергосбережению  да 

 

3.4.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная среда начальной школы формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную 

интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и 

создаёт условия для развития информационной компетентности всех 

участников процесса. Информация, предназначенная для сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в начальных классах, сосредоточена в трёх 

основных виртуальных отделах:  

1) Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря 

программному комплексу АИС «Сетевой край. Образование», он доступен 

через интернет всем участникам образовательного процесса начальной 

школы, таким образом, обладает большими коммуникативными 

возможностями в налаживании эффективной работы по схеме учитель-

ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное 

средство:  

- мониторинга формирования предметно-содержательных и 

компетентностных результатов учащихся;  

-  дистанционного обучения детей;  

-  портфолио достижений учащихся и учителей;  

-  повышения квалификации учителя;  

-  менеджмента качества и т. д.  

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью начальной школы и её главными 

мероприятиями.  

Для обеспечения информационного сопровождения образовательного 

процесса на всех уровнях общего образования создана и действует 

информационно-педагогическая система, состоящая из следующих 

взаимодействующих элементов:  

- библиотека;  

- компьютерная зона  
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Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметам 

учебного плана. Он в достаточном объёме располагает справочными, научно-

популярными и периодическими изданиями; оснащён мультимедиа-

проектором, средствами сканирования, распечатки и тиражирования текстов и 

обеспечивает учителей и учащихся возможностью получать необходимую 

информацию с выходом в Интернет, работая на стационарных компьютерах, 

своеобразная «точка роста» образовательных потребностей учащихся и 

педагогов, совершенствования педагогического мастерства и развития 

информационно-образовательной среды школы.  

В библиотеке учащимся и педагогам предоставляется возможность 

осуществлять:  

-  информационную поддержку проектной деятельности учащихся по 

предмету; расширению их познавательного интереса, и на этой основе – 

возможностей их самообразования и самореализации в процессе 

практического применения знаний;  

-  обучение учеников грамотному использованию информации: умению 

собирать необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения 

проблем, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы;  

-  продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать 

устойчивый интерес к образовательным предметам через участие в 

международных образовательных проектах;  

-  разработку и реализацию самостоятельных программ по координации 

учебных предметов;  

-  составление и апробацию в практике монопредметных и межпредметных 

проектных задач;  

-  проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам в 

интерактивном режиме, используя Интернет-возможности;  

-  дистанционно пройти курсовую подготовку в рамках общероссийских 

проектов;  

-  подготовку учащихся к проектным конференциям.  

Компьютерная зона – один компьютерный кабинет с выходом в 

Интернет, скорость которого составляет 2 мбит/с.  

Информационно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

В школе проведена и подключена автоматическая пожарная 

сигнализация, «тревожная кнопка» с выводом на пульт вневедомственной 

охраны.  
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Регулярно проводятся теоретические и практические занятия по 

отработке действий учащихся и персонала в случае ЧС. 

Санитарно – гигиенические условия 

Организация учебного процесса строится в соответствии с нормами СанПиН: 

- режим пятидневной учебной недели (для первоклассников) и 

шестидневной (для обучающихся 2 – 4-ых   классов) при соблюдении 

санитарно – гигиенических и валеологических требований к 

организации учебной деятельности; 

- обучение ведётся в две смены; 

- начало занятий в первую смену – 8.00; во вторую – 13.30; 

- продолжительность урока – 40 минут, у первоклассников – 35 минут; 

- объём недельной нагрузки: 1-ые классы – 21 час; 2 – 4-ые классы – 26 

часов; 

- средняя наполняемость классов – 25 человек; 

- для восстановления работоспособности в течение дня установлена 

продолжительность уроков и перемен:  

- на уроках проводится по 2 физминутки продолжительностью по 2 – 3 

минуты, для первоклассников предусмотрен динамический час. 

Учебно – методическое обеспечение 

Начальная общеобразовательная школа реализует 

общеобразовательную программу начального общего образования 

(нормативный срок освоения 4 года).  

Работает по УМК «Школа России».  Данные УМК полностью реализуют 

требования ФГОС НОО и имеют разработанные авторские методические и 

контрольно – оценочные материалы.  

«Школа России» - традиционная программа, самая разветвленная, под 

неё разработано наибольшее количество учебно – методических комплектов, 

проверена временем.  

Принципами построения УМК «Школы России» являются приоритет 

воспитания в образовательной деятельности, личностно-ориентированный и 

деятельностный характер обучения.  

Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам, среди 

которых для нас нет главных и второстепенных. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на 

общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться.  

В состав комплекта входят следующие учебники: азбука, русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, информатика, технология, физическая культура, 

иностранные языки.  

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также 

развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг 

для чтения и других пособий. 
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Учебно-методическое оснащение реализации ООП НОО 

осуществляется в соответствии с требованиями УМК: 

№ 

п/

п 

Предмет Класс Наименование 

учебника 

Авторская 

программа 

Методическое 

пособие учителя 

Контрольно-

измерительны

е 

материалы 

Кол-

во 

часо

в 

(авто

р) 

1. Русский 

язык 

1 

 

Горецкий 

В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградская 

Л.А. Азбука. 

1, 2 части.  1 

кл. - М.: 

Просвещение, 

2020   

Русский язык. 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России» 1-4 

классы / 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. и 

др. Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений.                                                

– М.: 

Просвещение, 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

грамоте. 1 класс.  

Горецкий В.Г. 

Прописи 1 – 4 

части, 

Просвещение, 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

В.Г.Горецкого 

(1СD) 

Канакина 

В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ.      

1-4 класс. - 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Канакина 

В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ.      

 1-2 класс.                                        

М.: 

Просвещение, 

2014 

Канакина 

В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ.      

1-4 класс. - 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Канакина 

В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ.      

 1-2 класс. - 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

«Мои 

достижения». 

Итоговые 

5 

2 Русский 

язык 

1 Канакина 

В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

1 кл.- М.: 

Просвещение, 

2020 

Горецкий В.Г., 

Белянкова Н.М. 

Обучение 

грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс.                                              

– М.: 

Просвещение, 

2017 

Русский язык. 1 

класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого (1CD) 

В.П. Канакина 

Русский язык 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. - 

М.: 

Просвещение, 

2017 

И.А. Бубнова, 

Л.С. Илюшин 

Уроки 

просвещения. 

Русский язык: 

Поурочные 

разработки: 

технологические 

карты уроков. 1 

класс. М.: 

Просвещение, 

2013 

5 

3 Русский 2 Канакина Канакина В.П. 5 
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язык  

 

В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

2 кл.                     

В 2-х ч. Ч. 

1часть М.: 

Просвещение, 

2016 

Канакина 

В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

2 кл.                     

В 2-х ч. Ч. 

2часть М.: 

Просвещение, 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс. Часть 1,2   

– М.: 

Просвещение, 

2017 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Раздаточный 

материал. 2 

класс.  

М.: 

Просвещение, 

2016 

комплексные 

работы. 1 

класс / 

О.Б.Логинова, 

С.Г. Яковлева; 

под редакцией 

О.Б.Логиново

й – 3-е изд. - 

М: 

«Просвещени

е», 2011. 

Логинова 

О.Б., Яковлева 

С.Г. Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы. 2 

класс; под 

редакцией 

О.Б.Логиново

й – 2-е изд. - 

М: 

Просвещение, 

2011 

4 Русский 

язык 

3 

 

Канакина 

В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

3 кл.  В 2-х ч. 

Ч. 1, 2. - М.: 

Просвещение, 

2016 

 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс. – М.: 

Просвещение,201

9 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Раздаточный 

материал. 3 

класс.  

М.: 

Просвещение, 

2017 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Канакина 

В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ.      

1-4 класс.                                        

М.: 

Просвещение, 

2014 

Канакина 

В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ.   3-4 

класс.                               

 М.: 

Просвещение, 

2016 

«Мои 

достижения». 

Итоговые 

комплексные 

работы.3 

класс / 

О.Б.Логинова, 

С.Г. Яковлева 

- М: 

«Просвещени

е», 2015 

5 

5 Русский 

язык 

4 

 

Канакина 

В.П., 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Канакина 

В.П., 

5 
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Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

4 кл.  В 2-х ч. 

Ч. 1, 2. - М.: 

Просвещение, 

2018 

 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс. 

М.: 

Просвещение,201

7 

И.А. Бубнова, 

Н.И. Роговцева 

Русский язык: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков. 4 

класс  

М.: 

Просвещение, 

2014 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ. 1-4 

классы.                                                              

– М.: 

Просвещение, 

2014 

 Канакина 

В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ.   3-4 

класс.                               

– М.: 

Просвещение, 

2015 

«Мои 

достижения». 

Итоговые 

комплексные 

работы. 4 

класс. / О.Б. 

Логинова, С.Г. 

Яковлева; под 

редакцией 

О.Б.Логиново

й. – 3-е изд. - 

М: 

«Просвещени

е», 2014. 

6 Литера 

турное 

чтение 

1 Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др.  

Литературное 

чтение. 1,2 

части. 1 кл. - 

М.: 

Просвещение, 

2020 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений.                                                

– М.: 

Просвещение, 

2019 

Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации.    

1 класс     

М: Просвещение, 

2017 

М. В. Бойкина, 

Л.С. Илюшин 

Литературное 

чтение: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков. 1 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2012 

«Мои 

достижения». 

Итоговые 

комплексные 

работы. 1 

класс / 

О.Б.Логинова, 

С.Г. Яковлева; 

под редакцией 

О.Б.Логиново

й – 3-е изд. - 

М: 

«Просвещени

е», 2011 

4 

7 Литера 

турное 

чтение 

2 

 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

и др. 

Литературное 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

Стефаненко Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации к 

Логинова 

О.Б., Яковлева 

С.Г. Мои 

достижения. 

Итоговые 

4 
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чтение.1часть. 

2 кл. 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

и др. 

Литературное 

чтение.2часть. 

2 кл. 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений.                                                

– М.: 

Просвещение, 

2021 

учебнику 

Климановой Л. 

Ф. 

«Литературное 

чтение».  2 класс.   

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений.                                         

М.: 

Просвещение, 

2017 

комплексные 

работы. 2 

класс; под 

редакцией 

О.Б.Логиново

й – 2-е изд. - 

М: 

Просвещение, 

2011 

8 Литера 

турное 

чтение 

3 

 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. 

Литературное 

чтение. 1,2 

часть.               

3 кл.                                

 - М.: 

Просвещение, 

2017 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений.                                                

– М.: 

Просвещение, 

2019 

Стефаненко Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

Климановой Л. 

Ф. 

«Литературное 

чтение». 3 класс. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений.                                       

М.: 

Просвещение, 

2017 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 «Мои 

достижения». 

Итоговые 

комплексные 

работы.3 

класс / 

О.Б.Логинова, 

С.Г. Яковлева 

- М: 

«Просвещени

е», 2015 

4 

9 Литера 

турное 

чтение 

4 Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. 

Литературное 

чтение. 1,2 

части.  4 кл.                                    

- М.: 

Просвещение, 

2018 

Стефаненко Н.А., 

Горелова Е.А.                                  

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

Климановой Л. 

Ф. 

«Литературное 

чтение».  4 класс. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений.                                         

М.: 

Просвещение, 

2017 

Литературное 

чтение. 4класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Климанова Л.Ф., 

«Мои 

достижения». 

Итоговые 

комплексные 

работы. 4 

класс. / О.Б. 

Логинова, 

С.Г. Яковлева; 

под редакцией 

О.Б.Логиново

й. – 3-е изд. - 

М: 

«Просвещени

е», 2014. 

4 
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Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

(1СD) 

 Родной 

русский 

язык 

1-4 Александрова 

О.М., 

Вербицкая 

Л.А., 

Богданов 

С.И., 

Романова 

В.Ю. Русский 

родной язык. - 

М.: М., 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Учебная 

литература", 

2020 

О. М. 

Александрова, 

М. И. 

Кузнецова, Л. 

В. Петленко, В. 

Ю. Романова, 

Л. А. Рябинина, 

О. В. Соколова  

Русский родной 

язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 1–4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций / 

[О. М. 

Александрова и 

др.] под ред.  

О. М. 

Александровой. 

– М.: 

Просвещение, 

2021 

  6 

 Родной 

русский 

язык 

2-3  примерной 

программы и 

методических 

рекомендаций 

АИРО имени 

А.М. Топорова, 

2019 

04.03.2019); 

  1 

 Литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

русском 

языке 

1-4  примерной 

программы и 

методических 

рекомендаций 

АИРО имени 

А.М. Топорова, 

2019 

  1 

10 Англий 

ский 

язык 

2 

 

Вербицкая 

М.В., Эббс Б., 

Оралова О.В., 

Уорд Э. 

Английский 

язык.   

Учебник 

«Forward» 

1,2 часть. 

М.: Вентана – 

граф, 2019 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке» для 2-3 

классов, 

АКИПКРО, 

Барнаул, 2019 

(Учебника в 

Федеральном 

перечне нет) 

Вербицкая, М. В. 

«Forward» 

0 класс 

Английский язык 

Пособие для 

учителя с 

поурочным 

планированием. 

М.: Вентана – 

граф, 2015 

Английский 

язык: 2 класс: 

рабочая 

тетрадь для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций / 

[М.В. 

Вербицкая, 

О.В.Орлова, 

Б.Эббс и др.]; 

под. 

редакцией 

М.В. 

Вербицкой, - 

2-е изд., 

дораб. – М.: 

2 
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Вентана – 

граф: Pearson 

Education 

Limited, 2014. 

– 104с.; ил. – 

(Forward) 

11 Англий 

ский 

язык 

3 Вербицкая 

М.В., Эббс Б., 

Оралова О.В., 

Уорд Э. 

Английский 

язык.   

Учебник 

«Forward» 

1,2 часть. 

М.: Вентана – 

граф, 2019 

Вербицкая, М. В. 

«Forward» 

1 класс 

Английский язык 

Пособие для 

учителя с 

поурочным 

планированием. 

М.: Вентана – 

граф, 2013 

Английский 

язык: 3 класс: 

рабочая 

тетрадь для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций / 

[М.В. 

Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. 

Уорелл и др.]; 

под. 

редакцией 

М.В. 

Вербицкой, – 

2-е изд., 

стереотип. - 

М.: Вентана – 

граф: Pearson 

Education 

Limited, 2017. 

– 96с.: ил. – 

(Forward). 

2 

12 Англий 

ский 

язык 

4 Кузовлев 

В.П., 

Перегудова 

Э.Ш., 

Стрельникова 

О.В., 

Дуванова О.В. 

Английский 

язык. 1,2 

части. 4 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2017 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

учебников В.П. 

Кузовлева, 2-9 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. 

М.: 

Просвещение, 

2019 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М. 

Английский 

язык. Книга для 

учителя к 

учебнику 

Английский язык 

М.: 

Просвещение, 

2021 

Кузовлев В.П. 

Календарно-

тематическое 

поурочное 

планирование  

М.: 

Просвещение, 

2014 

В.П.Кузовлев, 

Н.М. Лапа, 

Э.Ш. 

Перегудова  

Английский 

язык. 

Контрольные 

задания. 2 – 4 

классы 

М.: 

Просвещение, 

2016 

 

2 

13 Немецки

й язык 

2 Бим И.Л., 

РыжоваЛ.И.: 

Немецкий 

язык. 2 класс. 

Учебник. В 2 

частях. - М.: 

Просвещение, 

2008 

И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова, Л. В. 

Садомова, М. 

А. Лытаева 

Немецкий язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии И. Л. 

Бим. 2—11 

классы: учебное 

пособие для 

Немецкий язык. 

Книга для 

учителя. 2 класс: 

пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / И. 

Л. Бим, Л. И. 

Рыжова, 

Л. В. Садомова. 

— 7-е изд., 

дораб. — М.: 

Просвещение, 

2015. 

О.В. Каплина, 

И. Б. Бакирова 

Немецкий 

язык. 

Контрольные 

задания. 2 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2016 

2 

http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6406-kalendarno-tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-umk-english-2.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6406-kalendarno-tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-umk-english-2.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6406-kalendarno-tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-umk-english-2.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6406-kalendarno-tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-umk-english-2.html
http://enghelp.ru/rabochie-tetradi/6396-rabochaya-tetrad-po-angliyskomu-yazyku-za-2-klass-chast-1-i-2-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/rabochie-tetradi/6396-rabochaya-tetrad-po-angliyskomu-yazyku-za-2-klass-chast-1-i-2-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/rabochie-tetradi/6396-rabochaya-tetrad-po-angliyskomu-yazyku-za-2-klass-chast-1-i-2-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/rabochie-tetradi/6396-rabochaya-tetrad-po-angliyskomu-yazyku-za-2-klass-chast-1-i-2-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/rabochie-tetradi/6396-rabochaya-tetrad-po-angliyskomu-yazyku-za-2-klass-chast-1-i-2-kuzovlev-vp-i-dr.html
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14 Немецки

й язык 

3 Бим И.Л., 

РыжоваЛ.И.: 

Немецкий 

язык. 3 класс. 

Учебник. В 2 

частях. - М.: 

Просвещение, 

2009 

общеобразовате

льных 

организаций / 

[И. Л. Бим и 

др.]. — 2-е изд. 

— 

М.: 

Просвещение, 

2019. 

Немецкий язык. 

Книга для 

учителя. 3 класс: 

пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / И. 

Л. Бим, Л. И. 

Рыжова, 

Л. В. Садомова. 

— 7-е изд., 

дораб. — М.: 

Просвещение, 

2015. 

О.В. Каплина, 

И. Б. Бакирова 

Немецкий 

язык. 

Контрольные 

задания.3 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2016 

2 

15 Немецки

й язык 

4 Бим И.Л., 

РыжоваЛ.И.: 

Немецкий 

язык. 4 класс. 

Учебник. В 2 

частях. - М.: 

Просвещение, 

2010 

Немецкий язык. 

Книга для 

учителя. 4 класс: 

пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / И. 

Л. Бим, Л. И. 

Рыжова, 

Л. В. Садомова. 

— 4-е изд., 

дораб. — М.: 

Просвещение, 

2014. 

О.В. Каплина, 

И. Б. Бакирова 

Немецкий 

язык. 

Контрольные 

задания.4 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2016 

2 

16 Математ

ика 

 

1 Моро М.И., 

Степанова 

С.В., Волкова 

С.И. 

Математика. 

1, 2 части.    1 

класс                                                    

- М.: 

Просвещение, 

2019 

 

Математика. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1—4 классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций / 

[М. И. Моро и 

др.]. — 4-е изд. 

доп. — М.: 

Просвещение, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бантова М.А.  

Математика 

Методические 

рекомендации  

1 класс.  

М.: 

Просвещение, 

2017 

Волкова С.И. 

Математика.  

Устные 

упражнения. 1 

класс.          

М.: 

Просвещение, 

2016 

Математика. 1 

класс 

Электронное 

приложение к 

учебнику М.И. 

Моро (1СD) 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова. 

Математика. 

Разрезной 

счётный и 

игровой 

материал. 

М.: 

Просвещение, 

2015 

М. И. Моро, С.И. 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы.              

1-4 класс.                                    

М.: 

Просвещение, 

2016 

 

«Мои 

достижения» 

Итоговые 

комплексные 

работы. 1 

класс / 

О.Б.Логинова, 

С.Г. Яковлева; 

под редакцией 

О.Б.Логиново

й – 3-е изд. - 

М: 

«Просвещени

е», 2011 

4 
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Волкова. Для тех, 

кто любит 

математику. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций 

-М.: 

Просвещение, 

2015 

И.О. Будённая, 

Л.С. Илюшин 

Математика: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков. 1 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2012 

17 Математ

ика  

2 Моро М.И., 

Степанова 

С.В., Волкова 

С.И. 

Математика. 

1, 2 части.    2 

класс                                                       

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс. /Волкова 

С.И., Степанова 

С.В., Бельтюкова 

М.А. -М.: 

Просвещение, 

2017 

Математика. 2 

класс 

Электронное 

приложение к 

учебнику М.И. 

Моро (1СD) 

Волкова С.И. 

Математика.  

Устные 

упражнения. 2 

класс.                                                    

М.: 

Просвещение, 

2013 

М. И. Моро, С.И. 

Волкова. Для тех, 

кто любит 

математику. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций 

М.: 

Просвещение, 

2016 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

класс.                                           

М.: 

Просвещение, 

2015 

 

«Мои 

достижения» 

Итоговые 

комплексные 

работы. 2 

класс; под 

редакцией 

О.Б.Логиново

й – 2-е изд. - 

М: 

Просвещение, 

2011 

 

4 

18 Математ

ика  

3 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс. Пособие 

для учителей 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы.              

 1-4 класс.                                       

4 
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1, 2 части. 3 

кл. 

 – М.: 

Просвещение, 

2017 

 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

/С.И. Волкова, 

С.В. Степанова, 

М.А. Бантова и 

др.                                                    

– М.: 

Просвещение, 

2017 

Волкова С.И. 

Математика.  

Устные 

упражнения. 3 

класс.         М.: 

Просвещение, 

2014 

Электронное 

приложение к 

учебнику.И. 

Моро (1СD) 

М.: 

Просвещение, 

2015 

 

«Мои 

достижения». 

Итоговые 

комплексные 

работы. 3 

класс / 

О.Б.Логинова, 

С.Г. Яковлева 

- М: 

«Просвещени

е», 2015 

 

 

19 Математ

ика  

4 Моро М.М., 

Бантова М.А. 

Бельтюкова 

Г.В. 

Математика.  

1, 2 части.    4 

кл.                                          

– М.: 

Просвещение, 

2018 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс. /Волкова 

С.И., Степанова 

С.В., Бантова 

М.А., 

Бельтюкова Г.В.                                    

М.: 

Просвещение, 

2017 

Математика. 4 

класс 

Электронное 

приложение к 

учебнику М.И. 

Моро (1СD) 

Волкова С.И. 

Математика. 

Устные 

упражнения. 4 

класс.         

 М.: 

Просвещение, 

2015 

С.И. Волкова, 

О.Л. Пчёлкина 

Математика и 

конструирование.  

4 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовател

ьных учреждений 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Моро М.И. 

Волкова С.И. Для 

тех, кто любит 

математику.  4 

класс                                                     

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

класс. 

- М.: 

Просвещение, 

2015 

 

«Мои 

достижения» 

Итоговые 

комплексные 

работы. 4 

класс. / О.Б. 

Логинова, 

С.Г. Яковлева; 

под редакцией 

О.Б.Логиново

й. – 3-е изд. - 

М: 

«Просвещени

е», 2014. 

 

4 
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М.: 

Просвещение, 

2014 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 

М.: 

Просвещение, 

2014 

20 Окружа

ющий 

мир 

1 Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир. 1,2 части.      

 1 класс                            

- М.: 

Просвещение, 

2020    

 

 

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1—4 классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций / 

А. А. 

Плешаков. — 3-

е изд., 

доработанное 

— М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плешаков А.А., 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций / [А. 

А. Плешаков, М. 

А. Ионова, О. Б. 

Кирпичева, А. Е. 

Соловьева]. — 

М.: 

Просвещение, 

2017. 

Плешаков А.А. 

От земли до неба. 

Атлас-

определитель для 

начальной 

школы.                                                                  

М.: 

Просвещение, 

2012 

А.А. Плешаков 

«Зелёные 

страницы»  

М.: 

Просвещение, 

2012 

А.А. Плешаков  

Великан на 

поляне, или 

первые уроки 

экологической 

этики 

М.: 

Просвещение, 

2012 

Ю.И. Глаголева, 

Л.С. Т.Г. 

Галантионова, 

Н.И. Роговцева 

Окружающий 

мир: Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков. 1 

класс 

М.: 

Плешаков 

А.А., Н.Н. 

Гара, З.Д. 

Назарова 

Окружающий 

мир. Тесты. 1 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2016 

 

«Мои 

достижения» 

Итоговые 

комплексные 

работы. 1 

класс / 

О.Б.Логинова, 

С.Г. Яковлева; 

под редакцией 

О.Б.Логиново

й – 3-е изд. - 

М: 

«Просвещени

е», 2011 

2 
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Просвещение, 

2013 

Окружающий 

мир. 1 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова (1СD) 

21 Окружа

ющий 

мир 

2 Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир Ч. 1 

часть. 2 класс                           

– М.: 

Просвещение, 

2016 

Плешаков 

А.А. 

 Окружающий 

мир Ч. 2 

часть. 2 класс                            

– М.: 

Просвещение, 

2016 

 

Плешаков А.А., 

Соловьева А.Е. 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс.                     

М.: 

Просвещение, 

2019 

Плешаков А.А. 

От земли до неба. 

Атлас-

определитель для 

начальной 

школы.                                            

М.: 

Просвещение, 

2012 

А.А. Плешаков 

«Зелёные 

страницы»  

М.: 

Просвещение, 

2012 

А.А. Плешаков  

Великан на 

поляне, или 

первые уроки 

экологической 

этики 

М.: 

Просвещение, 

2012 

Окружающий 

мир. 2 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова (1СD) 

Плешаков 

А.А., Гара 

Н.Н., 

Назарова З.Д. 

Окружающий 

мир. Тесты. 2 

класс.                                         

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

«Мои 

достижения» 

Итоговые 

комплексные 

работы. 2 

класс; под 

редакцией 

О.Б.Логиново

й – 2-е изд. - 

М: 

Просвещение, 

2011 

 

2 

22 Окружа

ющий 

мир 

3 Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир. 1, 2 

части. 3 класс                                

– М.: 

Просвещение, 

2017 

 

 

Плешаков А.А., 

Белянкова Н.М., 

Соловьева А.Е.  

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс                        

 М.: 

Просвещение, 

2017 

Плешаков А.А. 

От земли до неба. 

Атлас-

Плешаков 

А.А., Гара 

Н.Н., 

Назарова З.Д. 

Окружающий 

мир. Тесты. 3 

класс.                                         

М.: 

Просвещение, 

2016 

«Мои 

достижения». 

Итоговые 

комплексные 

2 
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определитель для 

начальной 

школы.                                            

М.: 

Просвещение, 

2012 

А.А. Плешаков 

«Зелёные 

страницы»  

М.: 

Просвещение, 

2012 

А.А. Плешаков  

Великан на 

поляне, или 

первые уроки 

экологической 

этики 

М.: 

Просвещение, 

2012 

Окружающий 

мир. 3 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова (1СD)  

работы. 3 

класс / 

О.Б.Логинова, 

С.Г. Яковлева 

- М: 

«Просвещени

е», 2015 

 

23 Окружа

ющий 

мир 

4 Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир. 1, 2 

части. 4 класс                                  

М.: 

Просвещение, 

2018 

 

 

 Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А., 

Соловьева А.Е.  

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс                        

 М.: 

Просвещение, 

2015 

Плешаков А.А. 

От земли до неба. 

Атлас-

определитель для 

начальной 

школы.                                            

М.: 

Просвещение, 

2012 

А.А. Плешаков 

«Зелёные 

страницы»  

М.: 

Просвещение, 

2012 

А.А. Плешаков  

Великан на 

поляне, или 

первые уроки 

экологической 

этики 

М.: 

Просвещение, 

2012 

Плешаков 

А.А., Гара 

Н.Н., 

Назарова З.Д. 

Окружающий 

мир. Тесты. 4 

класс.                                        

 М.: 

Просвещение, 

2013 

«Мои 

достижения» 

Итоговые 

комплексные 

работы. 4 

класс. / О.Б. 

Логинова, 

С.Г. Яковлева; 

под редакцией 

О.Б.Логиново

й. – 3-е изд. - 

М: 

«Просвещени

е», 2014. 

 

2 
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24 Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

4 Кураев А.В.     

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. Основы 

православной 

культуры – 

М.: 

Просвещение, 

2012 

 

 

Данилюк А.Я. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.  

Сборник 

рабочих 

программ.  

4 класс пособие 

для учителей 

общеобразовате

льных 

организаций.  

М.: 

Просвещение, 

2014

  

 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Книга для 

учителя. 4-5 

классы.  

Справочные 

материалы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений.  

/Под ред. В.А. 

Тишкова, Т.Д. 

Шапошниковой.  

М.: 

Просвещение, 

2012 

Данилюк А.Я. 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики».  

Книга для 

родителей. 4-5 

кл.  

М.: 

Просвещение, 

2012 

 

Г.А. Обернихина 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 

Методическое 

пособие. 4 класс 

М.: 

Просвещение, 

2014 

А.И. Шемшурина  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 

Методическое 

пособие 4 класс: 

 1 



509 

 

 

 

пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. М.: 

Просвещение, 

2015г 

 

Т.В. Емельянова  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

буддийской 

культуры. 

Методическое 

пособие 4 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. М.: 

Просвещение, 

2017г 

О.Н. Марченко 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

исламской 

культуры. 

Методическое 

пособие 4 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. М.: 

Просвещение, 

2017г 

 

К.В. Савченко 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

иудейской 

культуры. 

Методическое 

пособие 4 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. М.: 

Просвещение, 

2017г 

 

Е.В. Мацыяка  
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур. 

Методическое 

пособие 4 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. М.: 

Просвещение, 

2017г 

25 Изобра 

зитель 

ное 

искусств

о 

 

1 

 

 

Неменская 

Л.А./под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразитель

ное искусство.  

1 класс                                

М.: 

Просвещение, 

2020 

 

Изобразительно

е искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

ред.Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений.                                                  

– М.: 

Просвещение, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

класс. 

Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева и 

др.\ Под ред. 

Б.М. Неменского.                                                          

М.: 

Просвещение, 

2017 

 1 

 

26 Изобраз

итель 

ное 

искусств

о 

 

2 

 

 

 

Коротеева Е.И. 

/под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительно

е искусство 2 кл. 

М.:  

Просвещение, 

2019 

 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

класс. /Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Е.И. 

Коротеева и др. 

Под ред. Б.М. 

Неменского.                              

М.: 

Просвещение, 

2017 

 1 

 

27 Изобра 

зитель 

ное 

искусств

о 

 

3 

 

 

Горяева Н.А., 

Л.А. 

Неменская, 

А.С. 

Питерских и 

др./ под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразитель

ное искусство. 

3 кл.                           

М.:Просвещен

ие, 2020  

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

класс. /Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Е.И. 

Коротеева и др. 

/Под ред. Б.М. 

Неменского.                                       

– М.: 

Просвещение, 

2017 

 1 

 

28 Изобра 

зитель 

ное 

искусств

  4 

 

 

Неменская Л.А.  

Изобразительно

е искусство. 4 

кл.  

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

 1 
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о 

 

М.: 

Просвещение, 

2020 

разработки. 1-4 

класс. /Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Е.И. 

Коротеева и др. 

Под ред. Б.М. 

Неменского.                                                       

М.: 

Просвещение, 

2017 

29 Музыка 

 

1 

 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П.                                 

Музыка.    1 

кл.                             

-М.: 

Просвещение, 

2020 

 

Сергеева Г. П. 

Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников  

Г. П. 

Сергеевой, Е. 

Д. Критской. 

1—4 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, 

Т. С. Шмагина. 

— 7-е изд. — 

М.: 

Просвещение, 

2017 

Критская Е. Д. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1—4 

классы / 

Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. — 5-е 

изд., 

доп. — М.: 

Просвещение, 

2017. 

Критская Е.Д. 

Музыка 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 4 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2016 

 1 

 

30 Музыка 

 

2 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.   

Музыка.   2кл.                                                                                                                   

М.: 

Просвещение, 

2020 

 1 

 

31 Музыка 3 Критская Е.Д, 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 кл.                                 

М.: 

Просвещение, 

2020 

 1 

32 

 

Музыка 

 

4 Критская Е.Д, 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 4 кл.                                 

М.: 

Просвещение

» 2020 

 1 

33 Техно 

логия 

1 

 

 

 

 

 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова 

Н.В. 

Технология. 

1класс              

М.: 

Просвещение, 

2019                              

 

 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

Технология. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Перспектива» 

1-4 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений.                                           

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

 

Н.В. Шипилова, 

Н.И. Роговцева, 

С.В. Анащенкова 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Технология 

Электронное 

приложение к 

учебнику Н.И. 

Роговцевой, Н.В. 

Богдановой. 1 

класс (1СD)   

 

 

 

1 

 

34 Техно 

логия 

2 

 

 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова Н. 

В., 

Н.В. Шипилова, 

Н.И. Роговцева, 

С.В. Анащенкова 

Технология. 

 1 

 



512 

Добромыслов

а Н.В. 

Технология.      

2 класс 

 М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Технология 

Электронное 

приложение к 

учебнику Н.И. 

Роговцевой, Н.В. 

Богдановой 2 

класс (1СD) 

34 Техно 

логия 

3 

 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова 

Н.В., 

Добромыслов

а 

Н.В.Технолог

ия.    3 класс                           

М.: 

Просвещение, 

2018 

 

Шипилова Н.В., 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. 

Методическое 

пособие и 

поурочные 

разработки. 3 

класс.                

М.: 

Просвещение, 

2013 

Технология. 

Электронное 

приложение к 

учебнику Н.И. 

Роговцевой, Н.В. 

Богдановой. 3 

класс (1СD) 

 1 

35 Техно 

логия 

 4 

 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова 

Н.В., 

Шипилова 

Н.В.Технолог

ия.    4 класс                          

М.: 

Просвещение, 

2018 

Шипилова Н.В., 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. 

Методическое 

пособие и 

поурочные 

разработки. 4 

класс. - М.: 

Просвещение, 

2012 

Технология. 

Электронное 

приложение к 

учебнику Н.И. 

Роговцевой, Н.В. 

Богдановой. 4 

класс (1СD) 

 1 

36 

 

 

 

 

 

Физичес 

кая 

культура 

1 

 

 

 

 

 

 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-4 кл.  

-  М.: 

Просвещение, 

2020 

 

 

 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников В.И. 

Ляха.  

1-4 классы.  

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1 

– 4 классы. -М.: 

Просвещение, 

2021 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации

. 1 – 4 классы. 

-М.: 

Просвещение, 

2021 

3 

37 Физичес 2 Лях В.И. Лях В. И. Лях В. И. 3 



513 

 

 

 

 

 

 

 

кая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура.1-4 

кл. М.: 

Просвещение, 

2020 

 

 

 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений. -  

М.: 

Просвещение, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1 

– 4 классы. -М.: 

Просвещение, 

2017 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации

. 1 – 4 классы. 

-М.: 

Просвещение, 

2017 

 

38 

 

 

 

 

Физичес 

кая 

культура 

3 

 

 

 

 

 

 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. - 1-4 

кл.                           

М.: 

Просвещение, 

2020 

 

 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1 

– 4 классы. - М.: 

Просвещение, 

2017 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации

. 1 – 4 классы. 

-М.: 

Просвещение, 

2017 

3 

 

39 

 

Физичес 

кая 

культура 

4 Лях В.И. 

Физическая 

культура.1-4 

кл. - М.: 

Просвещение, 

2011 

 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1 

– 4 классы. - М.: 

Просвещение, 

2017 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации

. 1 – 4 классы. 

-М.: 

Просвещение, 

2017 

3 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений 

В описании приводятся рекомендованные технические характеристики 

средств информационных и коммуникационных технологий. Это вызвано их 

быстрым развитием на современном этапе, а также снижением стоимости на 

фоне повышения стоимости традиционного учебного оборудования. 

Значительная часть учебных материалов, входящих в данный перечень, в том 

числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы могут 

быть представлены не на полиграфических, а на цифровых (электронных) 

носителях. Использование цифровых образовательных ресурсов повышает 

эффективность учебных материалов, прежде всего за счет использования 

интерактивности и возможностей деятельностного подхода. Широкое 

использование цифровых ресурсов позволяет снизить стоимость затрат на 

размножение и доставку за счет низкой стоимости копирования и 

использования Интернет для распространения. 

Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете 

на один учебный кабинет. При этом использование значительной части 

указанных технических средств связано с решением не только 

внутрипредметных, но и общеучебных задач. Конкретное количество 

указанных средств и объектов материально-технического обеспечения 

учитывает средний расчет наполняемости класса (25 учащихся). 

Создание в МБОУ «СОШ № 23» информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 



514 

№ Средства обучения Количество 

средств 

1 Технические средства   

 компьютер 43 

 ноутбук 30 

 мультимедийный проектор 18 

 интерактивная доска 3 

 экран 11 

 принтер 9 

 цифровой фотоаппарат 1 

 цифровая видеокамера 1 

 микрофон  2 

 МФУ 13 

 цифровой микроскоп 1 

 цифровая лаборатория Архимед;  1 

2 Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки  

 

 разработка планов, дорожных карт  да 

 заключение договоров  да 

 подготовка локальных актов  да 

3 Отображение образовательного процесса в информационной среде:   

 ведение электронных журналов  да 

 размещение домашних заданий (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта)  

частично 

 размещение результатов выполнения аттестационных работ 

обучающихся   

частично 

 размещение творческих работ учителей и обучающихся  частично 

 осуществление связи учителей, администрации, родителей, 

Учредителя  

частично 

 осуществление методической поддержки учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция)  

частично 

4 Компоненты на бумажных носителях:  

 учебники для 1 класса  имеется 

 учебники для 2 класса  имеется 

 учебники для 3 класса  имеется 

 учебники для 4 класса  имеется 

5 Компоненты на CD и DVD:     

 электронные приложения к учебникам, электронные наглядные 

пособия, электронные тренажёры, электронные практикумы  

имеются в 

наличии 

Компьютерные программы 

Вид программы Наименование программы Кем разработана Где 

применяется 

Запись дисков CDBurnerXP 4.2.2.984 Canneverdbe Limited. 

Свободно 

распространяемая  

программа 

ПК школы 

Антивирусы и 

утилиты 

Kaspersky Work Space Security, 

WinRAR, Контент Фильтр 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы 

http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=5
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=45
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=53
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Графика и 

дизайн 

Adobe Creative Suite 2.3 Premium, 

Adobe Creative Suite 3 Production 

Premium, Corel Paint Shop Pro 

PHOTO XI Russian, Corel Painter 

Essentials 3 English, CorelDRAW 

Graphics Suite X3 Russian, 

Microsoft Visio Professional 2007, 

КОМПАС-3D LT V10, КОМПАС-

3D LT V9,  

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

Учебная 

деятельност

ь 

Интернет: 

создание сайтов 

Microsoft Office FrontPage 2003, 

Microsoft Office SharePoint 

Designer 2007, 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

Учебная 

деятельност

ь 

Операционные 

системы 

Microsoft Vista Business Edition 

Upgrade, Microsoft Windows 2000 

Professional, Microsoft Windows 

XP with SP2 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы 

Офисный пакет Microsoft Office Enterprise 2007 

Russian, Microsoft Office 

Professional 2003 Rus 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы, 

учебная 

деятельност

ь 

Поиск Персональный поиск Яндекса, 

Яндекс.Бар 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы 

Программирова

ние 

1С:Предприятие 8. Версия для 

обучения программированию, 

Borland Developer Studio, Borland 

Pascal 7.0, Borland Turbo Pascal 

7.0, Microsoft Visual Studio Pro 

2005 Eng 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

Учебная 

деятельност

ь 

Распознавание 

текста 

ABBYY Finereader 8.0 Study 

Edition 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы 

Словари ABBYY Lingvo 12 Study Edition Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы, 

учебная 

деятельност

ь 

Управление 

школой 

1С:Управление школой Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

Управленчес

кая 

деятельност

ь 

 

Использование ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ 

(виды работ) 

1. На уроках: просмотр видеофрагментов (литературных, научно-

популярных), демонстрационный эксперимент, работа с интерактивными 

моделями, тестирование учащихся по предметам, слайдовая защита 

проектов, работа учащихся в интернет, изучения языка программирования 

Паскаль на уроках информатики.  

2. Внеурочная деятельность: работа в Интернет, создание слайдов, слайдовая 

защита проектов. 

3. В управлении ОУ: мониторинг образовательного процесса в школе, 

http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=108
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=113
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=113
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=120
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=120
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=125
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=125
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=116
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=116
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=133
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=73103
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=123
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=123
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=152
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=155
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=155
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=72
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=72
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=66
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=66
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=60
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=60
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=78
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=78
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=84
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=84
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=137
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=146
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=100
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=100
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=93
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=95
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=95
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=97
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=97
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=90
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=90
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=148
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=148
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=140
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=102
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электронная почта, интернет, сайт школы, Сетевой город. 

3.4.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В 

СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства педагогических кадров, а 

также улучшение условий образовательной деятельности и повышение 

содержательности, реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач:  

- развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей;  

- мотивация педагогов к участию в инновационной деятельности;  

- совершенствование системы стимулирования педагогов и оценки 

качества их труда;  

- совершенствование инфраструктуры школы с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями СанПиН;  

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение БИЦ 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой 

для реализации ФГОС;  

- развитие информационной образовательной среды;  

- развитие системы мониторинга качества образования школы;  

- создание условий для достижения обучающимися высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования.  
 

Созданные в МБОУ «СОШ №23», реализующего ООП НОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
 

3.4.7. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ 
 

Кадровые  Преподавателей, имеющих Рост числа педагогов с 
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первую и высшую 

категорию 

должно быть не менее 

70%; 

Внешних совместителей 

должно 

быть не более 10 %. 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 5 

лет повышать свою 

квалификацию 

первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность 

работы школьного  

Методического 

объединения 

учителей начальных 

классов. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ - 

технологий, через 

прохождение 

курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать 

их участие в 

инновационной 

деятельности. 

Психолого- 

педагогические 

Требования выполняются 

в 

неполном объёме 

Создать единую 

психолого- 

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Финансовые  Исходя из нормативов Ежемесячное 

стимулирование 

педагогических 

работников за высокую 

результативность 

работы 

Материально- 

технические 

- материально-

техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно- 

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех 

видов и форм 

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных 

учебным 

планом. 

Безусловное выполнение 

всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение кабинетов 

начальной школы учебно- 

лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной 

деятельностью 
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Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечения 

 

 

 

 

 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного 

процесса возможности 

выхода в 

Интернет, пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической 

литературы и других 

изданий, необходимых 

для освоения в полном 

объёме образовательного 

минимума 

образовательной 

программы. 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение 

методической и учебной 

литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки до 

информационно- 

учебного центра. 

  
Обоснование необходимых изменений в имеющихся кадровых 

условиях 

Кадровое обеспечение образовательной программы основного общего 

образования строится на основе социального заказа системы педагогического 

образования и требований к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры, сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования и обладающих следующими профессиональными 

компетентностями: 

- осуществлять системно-деятельностный подход к организации 

обучения; 

- выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее -ООП); 

- разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ООП. 

- иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о 

планируемых результатах освоения основных образовательных программ, 

уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов; 

- иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 
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модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета; 

- иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности; 

- эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования (достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ; реализации программ воспитания и социализации 

учащихся; 

-      эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС; индивидуальной оценки образовательных 

достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики 

сформированности универсальных учебных действий; собственного 

профессионально-личностного развития и саморазвитии 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

психолого-педагогического сопровождения 

Специализированный кабинет педагога-психолога представляет собой 

одно из звеньев единой системы психологической службы - системы 

социальной помощи семье и детям. Он предназначен для оказания 

своевременной квалифицированной консультативно-методической, 

психологической и психокоррекционной помощи детям, их родителям и 

педагогам школы, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на 

организацию работы психолога в трех направлениях: 

- помощь воспитанникам подготовительных групп детских садов и 

учащимся общеобразовательных школ в обычных условиях; 

- помощь детям и их родителям в экстремальных условиях; 

- помощь детям с отклонениями в развитии. 

Таким образом, специализированный кабинет педагога-психолога 

можно рассматривать как структуру из двух составляющих, первая из которых 

решает общие задачи и является универсальной в любых условиях, а вторая —

решающей специфические задачи в особых условиях. Такая многопрофильная 

структура кабинета позволяет использовать его в экстремальных ситуациях и 

на так называемых «территориях риска», где возможно проявление 

отдаленных последствий вредоносных средовых воздействий, отрицательно 

влияющих на развитие детской психики. Адекватность и полноценность 

функционирования специализированного кабинета педагога-психолога 

должна базироваться на соответствующем современным требованиям 

методическом и организационном обеспечении, а также включать 
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необходимое техническое оснащение и оборудование.  

Требуется: 

-полностью оснастить кабинет педагога-психолога компьютерным, 

методическим, сенсомоторным оборудованием и специальной мебелью; 

-оборудовать кабинет педагога- психолога с разделением на зоны: зона 

для консультаций и релаксации; зона для письменных, рисуночных 

коррекционных и психодиагностических занятий; зона для подвижных, 

игровых коррекционных и релаксационных занятий; рабочая зона психолога, 

зона для индивидуальных занятий на ПК (компьютерная диагностика, 

компьютерные развивающие занятия); архивная зона. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся финансовых 

условиях 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должно опираться на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. 

Необходимо: пересмотреть предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся материально-

технических и информационных условиях 

 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного 

ресурса заключается в том, чтобы создать информационно-методические 

условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в рамках, соответствующих (формируемых) 

регламентов, в совокупности определяющих качество материально-

технической среды школы. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

обеспечивать: 

- управленческую деятельность руководства школы, базисного учебного 

плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных 

действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 

учебного процесса и т.д.; 

- образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио-и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 

- образовательную деятельность обучающих (учителей основной школы, 
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педагога-психолога). 

Требуется дальнейшее оснащение ОУ комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, 

компьютерной техникой, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Предполагается дальнейшее укомплектование школы следующими 

программными инструментами: графический планшет, устройство 

глобального позиционирования, клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков, редактор представления временной информации (линия 

времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по учебным предметам, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Также запланировано: 

- приобретение полного комплекта учебников и методических пособий в 

соответствии с ФГОС; 

- приобретение специального оборудования для оснащения кабинетов 

для технического творчества и моделирования; 

- оборудование пришкольной территории и фойе школы необходимым 

набором оснащённых зон для активного и пассивного отдыха детей, 

спортивных занятий как в зимний, так и осенне-весенний период. 

Обновление учебного и учебно-наглядного оборудования призвано 

обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях 

реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию школьников. 

 
№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-

управленческое 

обеспечение 

Организация работы методического объединения, 

координирующего 

деятельность по реализации ФГОС  

Организация работы с одаренными детьми: участие в 

олимпиадах, конференциях, интеллектуальных 

конкурсах различного уровня 

Приведение материально-технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 

школы для реализации ФГОС 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по реализации 

ФГОС 

2. Нормативно-правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты 

школы 

3. Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС  
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Изучение, обобщение, внедрение опыта 

образовательных учреждений по формированию 

универсальных УУД, духовно-нравственному 

развитию, воспитанию обучающихся, формированию 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Работа творческой группы учителей начальных 

классов по реализации ФГОС 

4. Кадровое обеспечение Организация непрерывного профессионального 

развития педагогических работников. 

Организация прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории. 

5. Материально-техническое 

обеспечение 

Закупка программных продуктов. 

Обновление информационно-образовательной среды 

школы. 

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

2019 г. 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарификационно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

2019 г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

2019 г. 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

2019 г. 

Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных) 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

2019 г. год 

(Внесение 

изменений 

ежегодно) 
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II.Финансовое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

 

 

 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

2019 г. 

Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2019г.- 

2023г. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 
Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2019г.- 

2023г. 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2019г. 

IV. Кадровое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС 

2019г. 

2.Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС  

2019 г. 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы ФГОС НОО 

ОВЗ 

2019г.- 

2023г. 

V.Информационное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введения ФГОС НОО ОВЗ 

2018 г 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

2017 г. 

4. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе ФГОС НОО 

2019-2023 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования 

2019 

2. Обеспечение соответствия материально 

технической базы образовательной организации требованиям 

ФГОС  

2019-2023 

 
3. Обеспечение соответствия санитарно 

гигиенических условий требованиям ФГОС  

2019 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

2019 

5. Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС 

2019-2023 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

2021 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

2019 
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8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

2019 

 

3.4.8.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

Стратегическое управление реализацией образовательной программы 

осуществляет директор школы совместно с Управляющим советом школы. 

Реализация общеобразовательной программы требует построения 

управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно-

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы 

обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Руководители методических объединений: 

- анализируют состояние учебно-методической работы в определённой 

предметной области и разрабатывают предложения по повышению 

качества образовательного процесса; 

- обеспечивают освоение и использование современных педагогических 

технологий, методов и приемов обучения и воспитания учащихся; 

- повышают активность педагогов по участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- способствуют повышению профессиональной компетентности 

педагогов (психологическая, методическая, педагогическая 

компетентности, формирование исследовательских навыков, 

самообразование) 

- способствуют совершенствованию УВП, организации внеурочной, 

внеучебной деятельности по предмету; 

-  ведут работу с одарёнными детьми; 

- накапливают методические материалы, создают банк методических 

идей. 

На психолого-педагогическую службу ложится ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей учащихся, с 

последующим определением уровня образовательных программ, которые 

учащийся может реально освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несёт 

воспитательная служба школы и непосредственно руководители кружков, 

секций 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

в ходе процедуры объективной оценки качества образования в МБОУ «СОШ 

№23» и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих 

условий реализации образовательной программы. 
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Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, отчёт о самообследовании, размещение информации на школьном 

сайте). 

Мониторинг системы условий 

Условия Объект 

мониторинга 

Показатели Периодичность Ответственны

й 

Кадровые условия Педагогические 

работники 

Укомплектованность 

штата (% занятых 

ставок) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Директор 

Педагогические 

работники 

Уровень 

квалификации 

пед.работников 

Аттестация 

пед.работников 

2 раза в год 

(сентябрь, 

январь) 

Зам. директора по 

УВР 

Коррекционная 

работа 

Наличие программы 

коррекционной 

работы, 

соответствие 

уставным целям 

деятельности 

На начало 

учебного года, 

анализ работы - 

май 

Педагог-

психолог 

Финансовые 

условия 

Бюджетные 

средства 

Объем фонда 

оплаты труда 

Объем фонда 

учебных расходов 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

бухгалтер, 

Директор 

Материально-

технические 

условия 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

НОО 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов - 

январь, Оценка 

готовности уч. 

кабинетов – 

август  

Директор школы, 

руководители 

ШУМО 

Учебное, учебно 

лабораторное 

оборудование 

Достаточность для 

реализации ООП 

НОО Техническое 

состояние (годность) 

Оценка 

состояния 

оборудования 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ, 

руководители 

ШУМО 

 

 Оборудование 

школьной столовой 

Достаточность 

(количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность 

посудой Состояние 

мебели 

Оценка 

состояния 

оборудования 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 
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 Освещенность 

Воздушно-тепловой 

режим 

Площадь на одного 

ученика 

Санитарное 

состояние 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

 

Оценка 

санитарного 

состояния 

Зам.директора по 

АХЧ 

Информационно

-методические 

условия 

Библиотека:  

-учебная 

литература  

-художественная 

литература  

-методическая 

литература  

-справочная 

литература 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебной 

литературой (%) 

Обеспеченность 

учащихся 

художественной 

литературой 

Обеспеченность 

справочной 

литературой в 

расчете на 1 ученика 

Соответствие 

Федеральному 

перечню учебников 

Заказ учебников 

- февраль, 

обеспеченность 

Учебниками, 

художественно

й литературой, 

справочной 

литературой - 

сентябрь 

библиотекарь 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обеспеченность 

педагогических 

работников

 учебн

о- 

методической 

литературой для 

реализации задач 

ООП 

НОО  

Наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

наличие 

нормативной 

документации:  

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие 

уставным целям 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

учебно-

методической 

литературы на 

начало уч. года 

 

 

 

 

август, 

ежегодно 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШУМО 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШУМО 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

Гигиенические 

требования к 

продолжительно 

сти уроков, 

перемен, 

использования 

видеоматериалов 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

продолжительности 

уроков, перемен 

Начало 

учебного года, 

ежемесячно 

Директор 

  



528 

 
Лист изменений и дополнений 

№ Изменения и дополнения Дата Причина  

    

 


		2023-06-20T10:30:11+0700
	Ямилов Юрий Юрьевич




