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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) – 

программный документ («программа действий»), на основании которого определяется содержание 

и организация образовательного процесса на уровне начального общего образования. Данная 

программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на основе:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.1012 №273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года)  

 Приказы МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (№1241 от 26.11.2010г., №2357 от 22.09.2011г., № 1060 

от 18.12.2012г., № 1643 от 29.12.2014г.), «Об утверждении порядка организации и осуществления 

ОД по основным общеобразовательным программам – ОП НО, ОО и СОО» (№ 1015 от 

30.08.2013г.)  

 Примерной основной образовательной программе начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08.04.2015г. № 1/15));  

 Письма МОиН РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

 Санитарно – эпидемиологическое правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189)  

Письмо Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 

12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций" 

 Устава МБОУ «Очёрская СОШ №3» 

 

Структура ОП представлена в виде трех разделов: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает:  

-  пояснительную записку; 

-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального  общего образования и 

включает  следующие образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-  программу   формирования универсальных учебных действий у обучающихся  на ступени  

начального  общего образования, 



-    программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

-  программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

 -  программу формирование экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 

-   программу коррекционной работы.  

Организационный раздел  определяет  общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы  реализации  основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план  начального  общего образования как один из основных  организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

-  план внеурочной деятельности как один из основных  организационных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

-  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными и семейными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочей программы воспитания. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности;   

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться (функциональной 

грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 

предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 



Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.  

На первой ступени школы реализуются программы «Перспектива», «Перспективная начальная 

школа» и «Школа России», каждая из которых  представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, обеспечивая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития школы. Все компоненты образовательной программы разработаны 

на основе ФГОС и с учетом содержания  УМК «Перспектива», «Школа России».   

Содержательные линии индивидуального развития: 

Краткая характеристика используемого  УМК  «  Перспектива» 

        УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду 

для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать 

на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». Идеологической основой  УМК 

«Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы 

ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны.                                                                   

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система деятельностного 

метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного 

подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего 

образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение 

РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год).                       

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, работа с 

информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие 

тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 

материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 

реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для 

мультимедийных проекторов; и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

          Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива», направленный на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, 

развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта 

обучения по предметам — приобретения определённых знаний и умений -  вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий. На основе выявленных в методологии общих 

законов функционирования и развития мира деятельности и саморазвития человека в мире 

деятельности, построена дидактическая система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), 

ориентированная на формирование ведущей образовательной компетенции − умения учиться, а 

также готовности к саморазвитию и самовоспитанию. 

         Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь комплекс 

универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом свое 



здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты, достаточные для 

успешного продолжения образования в основной школе.  

          С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, 

основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения − технологией деятельностного метода (ТДМ). 

Предпочтение  УМК «Перспектива» отдано исходя из  основных  принципов развивающей 

личностно-ориентированной системы обучения данного комплекса:  

принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, минимизирует 

пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 

принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе класса атмосферы 

доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;  

принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания образования 

функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм устранения 

«разрывов» в организации образовательного процесса, негативно влияющих на психическое 

состояние школьников;  

принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка возможность выбора 

индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного максимума, но не ниже 

социально безопасного минимума, что является заслоном от перегрузок, разрушающих здоровье 

детей;  

принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении каждого ребенка, 

что придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным для учащихся.  

Использование на уроках по всем предметам учебно-методического комплекса «Перспектива» 

единой дидактической основы обеспечивает реализацию глубоких межпредметных связей 

деятельностного типа. При этом формируется образовательная среда, реализующая системно-

деятельностный подход в обучении, воспитании и системе поддержки здоровья детей на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

ориентирует на системное использование средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач как необходимое условие подготовки школьников к жизни в современном 

информационном обществе.  

Реализация в образовательном процессе дидактической системы деятельностного метода на 

различных учебных предметах системы учебников «Перспектива» способствует созданию в школе 

главного ресурса перехода к широкому внедрению ИКТ − формированию у всех участников 

образовательного процесса (как учащихся, так и учителей) личностных качеств, стиля мышления 

и поведения, адекватных требованиям жизни в информационном обществе (развитие логического 

мышления, способности к структурированию знаний, их организации и представлению в знаково-

символическом виде, освоение метода моделирования, формирование умения понимать и четко 

следовать предписаниям, готовности к самоизменению и саморазвитию и др.). 

Кроме того, средства обучения и методического обеспечения  системы учебников «Перспектива» 

побуждают школьников и учителей овладевать компьютерными технологиями, поскольку их 

использование интересно детям, а учителям они помогают сократить время на подготовку уроков, 

диагностику результатов обучения, многократно улучшают качество образовательного процесса и 

его результативность (электронные тренинги для учащихся, DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков; электронные средства диагностики результатов обучения и др.)  



В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный развивающий и 

воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, − в  системе учебников «Перспектива» реализуется посредством организации на 

основе системно-деятельностного подхода процессов самовоспитания: как отмечал П.П. 

Блонский, надо «не давать ученику нашей истины, но развивать его собственную истину до 

нашей». 

С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учебников «Перспектива» 

осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 

семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, 

их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 

и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания образования. В 

каждой предметной линии, с учетом предметной специфики, отражается многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействующее формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству 

с культурами народов других стран мира.          

Краткая характеристика используемого УМК «Школа России» 

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа — это 

современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной 

школы, с их исключительной ценностью и значимостью. 

В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» — учёных, чьи имена известны 

всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, 

Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др.), в сотрудничестве с издательством 

«Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его системного развития всегда было 

и остаётся — соответствие запросам времени в сочетании с неразрывной связью образовательного 

опыта предшествующих периодов. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и 

содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих образовательных задач: 



I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в учебно-методическом комплексе «Школа России». 

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки,  

заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 

России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России»,  знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 

культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур 

и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть многообразного и 

целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как 

участники мирового развития. 



Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с первых 

лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая представления 

о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о 

достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность 

эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, 

сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного 

качества. 

Разрабатывая УМК, его авторы принципиальное значение отводят воспитанию ребёнка именно в 

процессе реализации системно-деятельностного подхода, так как словосочетание «развитие и 

воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования личности гражданина России. 

В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение младших 

школьников в социально-значимую проектную деятельность, освоение компьютерной 

грамотности, развитие здоровье сберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением базовых задач начального об-

разования (научить осознанному чтению, письму, правильной речи, началам математики, видению 

окружающего мира; привить определённые трудовые навыки и др.).  

Система проектных заданий (проектов) предусмотрена с 1 по 4 класс в большинстве завершённых 

предметных линий УМК «Школа России»: математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, технология, информатика и др. 

Для эффективного решения указанной задачи, в том числе для её решения, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности в состав УМК «Школа России» входит завершённая предметная линия 

учебников «Информатика» авт. А. Л. Семёнов, Т. А. Рудченко. 

Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие личности ребёнка 

возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого процесса. 

          Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК «Школа России». 

Его построение направлено на реализацию системно-деятельностного подхода  как основного 

механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение 

младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения 

универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа России» 

выстроено с учётом возможности эффективного применения в практике учителя широкого спектра 

современных образовательных технологий, методов, форм обучения, приёмов и иных педагоги-

ческих ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как 

урочной, так и внеурочной деятельности: 

ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на 

максимальное включение младших школьников в учебную деятельность; 

значительный воспитательный потенциал; 

преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих 

детское действие с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД); 



проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт 

ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе 

формирования УУД; 

возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников, 

реализации педагогики сотрудничества (что позволяет в старшей школе осуществлять 

углублённое изучение отдельных предметов).  

возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: использование 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, 

интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-видео, программное обе-

спечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной, фронтальной. 

При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК «Школа России»  

ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в содержании 

системы учебников различные возможности для создания на уроке проблемных ситуаций, 

выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой информации, формулирование 

доказательств, выводов, сопоставление результатов с эталоном, что способствует формированию 

коммуникативных УУД. 

Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает мотивацию обучения, 

способствует развитию способности ребёнка понимать и принимать смысл поставленной задачи, 

планировать учебную работу, контролировать и оценивать её результат, осуществлять рефлексию, 

формулировать новую учебную задачу, т. е. формирует регулятивные УУД. 

Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет учителю выстраивать 

гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и 

конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их 

интересы и склонности. В этой связи в системе учебников УМК заложены большие возможности 

для применения обширного арсенала методов и приёмов эвристического, исследовательского 

характера, целенаправленного развития самостоятельности учащихся их познавательной 

активности при формировании познавательных УУД. При этом демонстрируется возможность 

существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и 

уважение к мнению другого, культура диалога и полилога, что хорошо согласуется с задачами 

формирования личностных УУД. 

Объединение завершённых предметных линий в систему учебников УМК «Школа России» (при 

эффективной поддержке различных учебных, дидактических и методических пособий, включая 

ЭОР и интернет-поддержку) осуществляется посредством: 

— комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание системы 

учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира; 

— системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на 

формирование универсальных учебных действий с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

—    методического обеспечения реализации системно-деятельностного подхода; 



—    специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), позволяющей ученику как 

ориентироваться внутри УМК «Школа России», так и выходить за его рамки в поисках других 

источников информации. 

Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа России» и 

система его методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь учителю организовать 

процесс обучения, с одной стороны под цель, направленную на получение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, с 

другой стороны — как средство формирования универсальных учебных действий 

(метапредметных результатов) и личностных качеств (личностных результатов) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

   Образовательная программа, разработанная МБОУ «ОСОШ № 3», предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода  в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через систему 

дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по  

воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

города для приобретения  опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей начального уровня 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 



свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование  устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

ООП обеспечивает: 

- гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное); 

- оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности); 

эффективное использование современных технологий обучения; 

обеспечение условий для самореализации.  Самоопределения личности и сохранения здоровья 

учащихся; 

использование современного материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

В основу основной образовательной программы ОУ положена одна из ведущих идей федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) – идея общественного договора.  

Образовательное учреждение МБОУ «ОСОШ №3» знакомит  обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

С Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 



правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

В программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, школьные традиции 

внеклассной и воспитательной работы, возможности городской среды и социальных партнеров, 

запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, 

особенности материально-технической базы.  

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных технологий и 

создание информационной образовательной среды.  

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.  

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, 

открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно ориентированный характер.  

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности школы.  

Основные принципы и подходы к формированию ООП НОО: 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 



единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему  обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных  и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования школы; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий 

с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а  также  задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

 В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 



Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены 

в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфолио), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 



и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфолио) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения  всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы  личностные, регулятивные, познавательные  и  

коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

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

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

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; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• 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; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 



различать способ и результат действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные  учебные действия 

Выпускник научится: 

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 представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 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 измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое 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; 

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 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения  всех без исключения учебных предметов  на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 



• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с  несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 



Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- 

карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе  опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 



• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

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

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 



Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 



Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 



осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  



Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

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; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 



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, учебного и научно-популярного текста, 

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 слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение 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;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

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;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 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. 

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; 

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). 

 

1.2.4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 



читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

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; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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: 

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); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

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; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 



Выпускник получит возможность научиться: 

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: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (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). 

1.2.5. Обществознание. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 



Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

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 и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 



Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.6. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 



самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 



узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 



Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.7. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 



дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 



9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 



реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

1.2.8. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, 

а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 



овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 



материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 



Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.9. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Портрет выпускника начальной школы 

Умеет учиться, способен организовывать свою деятельность, умеет пользоваться 

информационными источниками; 

Владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней; 

Обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать своё мнение); 

Любит свой город, край, свою Родину; 

Любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно познающий 

мир; 

Уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед семьей, 

школой; 



Соблюдает правила здорового образа жизни.     

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий. 

Система оценки обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 

учебные действия, включаемые в три основных блока: 



самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвитии школьников: 

• в течение года классные руководители отслеживают динамику личностного развития 

школьников своего классного коллектива. Данные оформляются в виде отдельных таблиц на 

класс. Анализ таблиц в конце учебного года позволяет классному руководителю сделать выводы: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать; 



• в  течение учебного года каждый классный руководитель готовит отчет по классу по 

предложенной форме (заканчивается отчет  выводами, которые классный руководитель 

представляет на промежуточных педагогических советах по воспитательной работе, оперативных 

совещаниях); 

• по итогам учебного года  каждым классным руководителем сдается отчет с результатами 

анализа воспитательной работы в классе. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 



Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Комплексные итоговые работы 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно 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. 

 Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 

16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

 Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения. 

Техника и навыки чтения: 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 



сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не 

подлежат. 

Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией:  

поиск и упорядочивание информации; 

вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.; 

Читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка. 

Овладение ребенком основными системами понятий и предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса:  

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

Умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

предложения; 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера; 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на 

экологические проблемы; 

Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в 

ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения.  

В области математики. 

Овладение ребенком основными системами понятий и предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и 

действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

Умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

Умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 



Сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и 

используемых для их описания понятий: 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

Сформированность первичных предметных способов учебных действий: 

навыков измерения и оценки; 

навыков работы с картой; 

навыков систематизации 

Сформированность первичных методологических представлений: 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке 

таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по:  

проведению работ; 

оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

оцениванию работы в целом 

интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных 

результатов; 

фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 



реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

   Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 

отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио;   

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

           Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося  к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по следующим 

показателям: мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), интеллектуальное развитие 

(познавательная активность); развитие коммуникативности (культура общения со сверстниками); 

произвольность поведения; адаптационный язык. 

При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы исходим из 

представления о том, что параметры должны отражать в совокупности мотивационный, 

эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой деятельности учащихся.  

Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной 

деятельности формируется и проявляется в процессе решения ребёнком самостоятельных 

познавательно-творческих задач (Н. Г. Дмитрук), мы выделили уровни успешности их выполнения 

в качестве диагностического показателя самореализации детей младшего школьного возраста в 

процессе творческой познавательной деятельности. Успешность будет определяться по степени 

осмысления (понимания) ребёнком творческой идеи (замысла), лежащей в основе познавательной 

задачи (С. Н. Горычева):  



- высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и могут 

выделить идею и, используя её как основу решения задачи, оперируют познавательным 

материалом и его аргументацией в ходе решения (испытывают эмоциональную удовлетворённость 

от процесса и результата своей деятельности); 

- средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и 

познавательной информацией, оперирование которой необходимо для успешного выполнения 

творческой задачи, но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи, ограниченных в выборе 

познавательного материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при возникновении 

трудностей и необходимости их преодоления; 

- низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не склонны 

проявлять активность и самостоятельность в решении творческих задач, механически 

воспроизводят случайные факты, испытывают значительные трудности в оперировании ими, не 

могут установить и объяснить причинно-следственные связи в процессе решения познавательной 

задачи. 

В качестве важного показателя творческой самореализации как личностной и ценностной 

характеристики будет рассматриваться потребность детей в признании и самоутверждении. 

Потребность в признании проявляется в стремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и 

участии, в принятии коллективных решений. Потребность в самоутверждении - в стремлении к 

престижу, в желании отличаться от других, привлекать к себе внимание. Специальное 

исследование названных потребностей будет осуществляться в рамках творческой деятельности, а 

также в рамках школьной научно-практической конференции,  предметных олимпиад « Русский 

медвежонок -  языкознание для всех», « Кенгуру» и других,  где дети и педагоги будут 

демонстрировать разнообразные способности. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему 

образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 



Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

Наиболее целесообразной формой оценки деятельности школы является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности к 

самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его коммуникативную 

компетентность. 

 В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореализации во 

всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность УУД позволяет 

обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в структуре учебной 

деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познавательному процессу. УУД 

представляют собой целостную систему, в которой можно выделить следующие взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах деятельности, 

внутреннюю позицию; 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение организовывать и 

осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, адекватно передавать 

информацию в речевой форме и т.д.), 

познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием знаково-символические 

средств), логические, связанные с общими приемами решения проблемы; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности (способность 

принимать учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия и т.д.).  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК 

«Перспектива», «Школа России»;  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива», «Школа России»; 



Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива», «Школа России».  

 Основное содержание Программы развития универсальных учебных действий может быть 

представлено в виде схемы  

Модель формирования универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия 

УУД – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоение нового социального опыта 

Виды: 

- личностные 

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

 

 

        Целевые установки                                             Принципы 

формирования УУД 

Освоение учащимися технологий успешного 

действия в учебных и жизненных ситуациях 

- компетентностный подход 

- личностно-ориентированное 

развивающее образование 

- культурно-исторический системно-

деятельностный подход 

 

 

Средства для развития УУД 

Возможности 

предметного 

содержания 

Использование технологий (деятельностного метода, 

проблемного обучения, развития критического 

мышления, проектной, исследовательской 

деятельности, дифференцированного обучения, ИКТ) 

Возможности 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Условия для формирования УУД 

Программно-методическое 

обеспечение 

Расширение образовательного 

пространства 

Преемственность 

 

 



Оценка сформированности УУД 

Диагностика сформированности универсальных 

учебных действий 

Критерии оценивания 

 

 

Результат 

Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у учащихся 

«умение учиться» 

  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 



- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

 В концепции УМК «Перспектива», «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек:  

любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

владеющий основами умения учиться 

любящий родной край и свою страну 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера  

умеющий высказать свое мнение 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

 В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  



нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия: 



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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

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

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

  

 



 



Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.   

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  



смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти  необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

заданий в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 



желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   



4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 

  

 

 



Универсальные учебные действия в УМК «Перспективная начальная школа», «Перспектива», 

«Школа России» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации образовательного процесса в начальной школе.  

 Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных в категориях:  

знаю/могу 

хочу 

делаю 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником 

) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание личности 

(Нравственное развитие; и 

формирование 

познавательного интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что 

такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Самоорганизация 

«Я 

могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия.  

Исследовательская 

культура  

 

«Я 

учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры общения 

«Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Перспективная начальная школа», «Перспектива», «Школа 

России») 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающи

й мир 

Личностные Жизненное 

самоопределени

е 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразовани

е 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 



проблем поискового и 

творческого характера 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативны

е 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Возможности предметного содержания образования  

для развития универсальных учебных действий (УУД) 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы учебников 

«Школа России» и системы учебников «Перспектива». Каждый учебный предмет решает как 

задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов. При этом каждый предмет имеет различные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов. 

 Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

 Кроме того, предмет «Русский язык» нацелен на личностное развитие ученика, так как 

формирует представление о языке как основном средстве человеческого общения, воспитывает 



положительное отношение к устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

 Также на уроках русского языка есть возможность для формирования познавательных 

универсальных учебных действий (в ходе освоения понятий и правил). 

 Учебный предмет «Литературное чтение» в первую очередь способствует 

формированию личностных УУД. Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается 

понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций», дается возможность формирования у младших школьников понятий «добро» и 

«зло». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. 

 Благодаря обучению детей правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях обеспечивается формирование коммуникативных УУД. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие   личностных УУД 

(знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой; формирование гражданской идентичности личности; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге); коммуникативных УУД (общее речевое развитие учащегося на 

основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитие 

письменной речи; формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме); познавательных УУД (смысловое чтение). 

 Предмет «Математика» в начальной школе является основой развития у учащихся 

познавательных универсальных учебных  действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, а также такие, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

 При работе с УМК «Школа России» необходимо учитывать, что при изучении 

практически всех тем можно формировать все универсальные учебные действия 

одновременно. При этом роль каждого раздела из курса  математики в начальной школе, роль 

отдельно взятых уроков, их значимость в процессе формирования УУД разная. Большая роль 

при организации работы по формированию универсальных учебных действий  отводится 

учителю, так как часто материал, предлагаемый учебником, необходимо переформулировать,  

дополнить, найти возможности использования его для формирования всех видов 

универсальных учебных действий.  

 В рамках образовательной системы «Перспектива» у предмета «Математика» есть еще 

одна важная роль – формирование коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный 

предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для общения. 

 Предмет «Окружающий мир» способствует личностному развитию ученика. Благодаря 

этому предмету дается возможность формирования у детей младшего школьного возраста 

«уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны», «воспитанию чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде». 



 Учебный предмет «Технология» способствует прежде всего формированию 

регулятивных универсальных учебных действий путем «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоения правил техники безопасности». 

 Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

 Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» способствуют прежде 

всего личностному развитию детей, обеспечивают у младшего школьника «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством».  

 Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» дают возможности для 

развития коммуникативных УУД, так как благодаря искусству дети кроме вербального 

постигают другие способы общения. 

 Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

УУД (основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения 

и готовности к преодолению трудностей, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни); регулятивных УУД (умение планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия); коммуникативных УУД (развитие 

взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации). 

 Средствами формирования универсальных учебных действий являются: 

- предметное содержание учебных предметов; 

- образовательные технологии; 

- продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать 

следующие виды заданий: 

участие в проектах, исследованиях; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

сравни; 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 



поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

контрольный опрос на определенную проблему.  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

составь задание партнеру; 

представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

составь рассказ от имени героя; 

составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, от 

имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

«подготовь рассказ...»; 

«опиши устно...»; 

«объясни...» и т. д.  

 Содержание системы учебников «Школа России» и «Перспектива» дает возможность 

для включения вышеперечисленных заданий в учебный процесс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  



 «Перспектива», «Школа России» 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива», «Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании  

личностных и метапредметных результатов 

 Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий 

необходимо изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс в начальной 

школе. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их 

технологическом аспекте: 

Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой деятельности 

учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и даже 

последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить самому 

себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную задачу 

в соответствии с  

а) собственными способностями;  

б) достижением долговременных жизненных целей. 

Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. Разделение 

деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. Прогнозирование 

и выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий 

(индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, 

индивидуальная образовательная программа). 

Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной 

деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу же вытекает 

необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение возможности 

выбора деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и 



предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к «способному» 

освоению материала; расширение пространства социальной деятельности). 

Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и продиагностировать ее, 

вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить предельность границ своего опыта 

(области знания), понять области незнания. В ходе самостоятельного решения проблем 

постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции алгоритмов, 

развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. Происходит накопление 

способов решения проблем. Ученик приобретает умение организовать целенаправленный 

поиск, отбор и обработку информации, необходимой ему для решения проблемы 

(компетентность решения проблемных задач, информационная компетентность).  

Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по классу, 

учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной 

(познавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, 

которую и представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой 

деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых 

ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения 

собственного вклада как обязательного условия включения в работающее групповое 

сообщество. Он приобретает бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от 

других, развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно 

необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе 

(коммуникативная компетентность). 

Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый 

контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован 

внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно 

отслеживает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании 

планом. Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав 

"точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине 

удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность 

с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное продвижение и свою успешность. 

Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности и 

изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге формирует 

рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте складывания 

компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он 

мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие" 

компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают 

мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию 

(организация пространства рефлексии и мыследеятельности). 

Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через освоение 

учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для учебного 

пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в дальнейшем может 

задать определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности при таком 

подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей всего процесса 

обучения.  

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для 

формирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного типа: 

Технология проектной деятельности 

Технология исследовательской деятельности 

Технология деятельностного метода 

Информационно-коммуникационные технологии 



Технологии проблемного обучения 

Технология критического мышления 

Проблемно-диалогическая технология 

Технология оценивания 

Технология продуктивного чтения 

Роль образовательных технологий  

в формировании универсальных учебных действий 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть 

последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее); 

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у 

младших школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, 

способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, 

составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения 

необходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, 

ответа на поставленный проблемный вопрос); 

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, 

ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск 

информации из различных источников, выделять существенную информацию из разных 

источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию 

в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности 

ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 



- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки);  

- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).  

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (использование диалога); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).  

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности); 

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы); 

- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 

- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников) 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо 

урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная 

практика, внеурочное мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в 

образовательном процессе проводятся: 

уроки – праздники; 



уроки – конкурсы; 

уроки – экскурсии; 

уроки – путешествия; 

уроки – викторины; 

уроки – исследования; 

уроки –  практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения донести свою позицию до других, понять другие позиции,  договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого) необходима организация работы в парах, в 

группах разного состава. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание 

и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 



определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 



формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 



формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие 

основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого 

непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка.  

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее 

основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образования, 

которое при переходе на новую ступень приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного  

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей этого 

возраста. 

Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую работу.  

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей.  

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка   



 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей 

обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности  

 

 



 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные учебные 

действия и его 

личностные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии 

оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностически

е задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

  

положительное 

отношение к школе;  

чувство необходимости 

учения, 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа;  

адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о школе 

(модифицированны

й вариант)  

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

 

Самооценка 

дифференцированность

, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный 

компонент: 

широта диапазона 

оценок; 

обобщенность 

категорий оценок; 

представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как  

адекватное осознанное 

представление о 

  Методика  

«10 Я» (М. Кун) 

  

  

Методика 

«Хороший 

ученик» 

  

  

  



качествах хорошего 

ученика;  

осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

ученик»;  

осознание 

необходимости 

самосовершенствовани

я на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик;  

Регулятивный 

компонент 

способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием  

  

  

  

  

Методика  

определения 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

Сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; 

интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

сформированность 

социальных мотивов;  

стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

сформированность 

учебных мотивов 

стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

установление связи 

между учением и 

будущей 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированны

й вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник 

мотивации 



профессиональной 

деятельностью 

 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы работы 

(тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап.  

Итоговая диагностика  

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 



прогностическая 

оценка 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования следующие:  

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития 

познавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного 

развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из 

необходимых условий успешности учебной деятельности. 

 

Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде 

всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть 

исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников. Система работы по преемственности выстраивается в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период. 

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных 

классов на основе психологических методик может провести диагностические процедуры 

после консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен осуществить 

профессионал в данной области.  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.  

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. Сформированность целеполагания возможно исследовать только 

методом наблюдения  

 

 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 



ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию  

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 

на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 



Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной - основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 



ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 



5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

2.2.1. Русский язык 

 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА  

(ID 2956078) 

учебного предмета «Русский язык»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (да

лее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приори‐теты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во 

многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает  

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

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 младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в фор

мировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение 

языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том 

числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

младшего школьника 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. Достижение этих личностных результатов —длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание 

равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших 

школьников. 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 младших школьников 

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». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 



 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского 

языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

—  приобретение младшими школьниками 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; пони‐мание 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: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:  

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 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. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучение грамоте 

 Развитие речи  

 Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 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. 

 Фонетика  

 Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в 

слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

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

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых 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 твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего со гласного 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. Чтение с  

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо  

 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. Пись

мо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением  

гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 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 слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 



 

Общие сведения о языке  

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

 Фонетика  

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

Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

 Графика  

 Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, 

ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические 

средства: пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их последова

тельность. 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 учеб‐нике). 

 Лексика  

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

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

 Синтаксис  

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

ем). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их применение: 

—  раздельное написание слов в предложении; 

—  прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; 

—  перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

—  гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

—  сочетания чк, чн; 

—  слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

—  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

 Развитие речи  

 Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). Ситуация 

общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 



 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

следующие личностные новообразования  

 гражданско-патриотического воспитания: 

 —    становление ценностного отношения к своей Родине — России, 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; 

 —    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 —    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных 

произведений; 

 —    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах  

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;  

 духовно-нравственного воспитания: 

 —    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

 —    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);  эстетического 

воспитания: 

 —    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 —    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве 

слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;  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) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 —   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения;  

 трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий 

при обсуждении примеров из художественных произведений;  

 экологического воспитания: 



 

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

 —    неприятие действий, приносящих ей вред;  

 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия: 

 —    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение 

и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 —    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 —    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 —    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 —    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 —    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 Базовые исследовательские действия: 

 —    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 —    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (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  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; —    

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

 Работа с информацией: 

 —    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 —    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

 —    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);  —    

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 



 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

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. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные  

универсальные учебные действия  

 Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

 —    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 —    признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 —    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;—    

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: 

 —    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. 

Совместная деятельность: 

 —    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 —    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 —    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 —    ответственно выполнять свою часть работы; 



 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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; 

 —    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); —   различать 

понятия «звук» и «буква»; 

 —   определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения 

согласных); определять в слове ударный слог; 

 —    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; —    

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 —    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

 —    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 

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

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

орфографическом словаре учебника); 

 —    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 

25 слов; 

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

объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; —    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. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  

изучени

я 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

3 0 3 01.09.202

2 

02.09.202

2 

Работа с серией сюжетных 

картинок, выстроенных в 

правильной  

последовательности: 

анализ  

изображённых событий, 

обсуждение сюжета, 

составление устного  

рассказа с опорой на 

картинки; 

Устный 
опрос; 

http://shkola-abv.ru 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. 

Определение частотного звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным звуком. Дифференциация 

близких по акустико-артикуляционным признакам звуков 

3 0 3 05.09.202
2 

Играсоревнование «Кто 

запомнит больше слов с 

заданным звуком при 

прослушивании 

стихотворения»; 

Устный 
опрос; 

http://shkola-abv.ru 

2.2. Установление последовательности звуков в слове и 
количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели 

4 0 4 09.09.202

2 

14.09.202

2 

Работа с моделью: 

выбрать нужную модель в 

зависимости от места  

заданного звука в слове 

(начало, середина, конец 

слова); 

Устный 
опрос; 

http://shkola-abv.ru 

2.3. Особенность гласных звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог 

5 1 4 15.09.202

2 

21.09.202

2 

Совместная работа: 

группировка  

слов по первому звуку(по  

последнему звуку), по 

наличию  

близких в акустико- 

артикуляционном 

отношении звуков ([н] — 

[м], [р] — [л], [с] — [ш] и  

др.); 

Практичес

кая 

работа; 

http://shkola-abv.ru 

2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение твёрдых и 

мягких согласных звуков 

5 0 5 22.09.202

2 

26.09.202

2 

Игровое упражнение 

«Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение  

воспроизводить заданный 

учителем образец интона

ционного выделения 

звука в слове); 

Устный 
опрос; 

http://shkola-abv.ru 

2.5. Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения терминов 

«звонкость», «глухость») 

5 0 5 27.09.202

2 

30.09.202

2 

Работа с моделью: 

выбрать нужную модель в 

зависимости от места  

заданного звука в слове 

(начало, середина, конец 

слова); 

Устный 
опрос; 

http://shkola-abv.ru 

2.6. Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. Деление слов на слоги 

(простые однозначные случаи) 

5 1 4 03.10.202

2 

06.10.202

2 

Комментированное 

выполнение  

задания: группировка 

звуков по  

заданному основанию 

(например, твёрдые — 

мягкие согласные звуки); 

Практичес

кая 

работа; 

http://shkola-abv.ru 

Итого по разделу 27  
 



 

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 

3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и движения руки. 

Развитие умения  

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Усвоение гигиенических 

требований, которые необходимо соблюдать во время 

письма 

1 0 1 07.10.202

2 

11.10.202

2 

Игровое упражнение «Что 

случилось с буквой»: 

анализ деформированных 

букв, определение 

недостающих  

элементов; 

Устный 
опрос; 

http://shkola-abv.ru 

3.2. Анализ начертаний письменных заглавных и строчных 

букв. Создание  

единства звука, зрительного образа обозначающего его 

буквы и двигательного образа этой буквы. Овладение 

начертанием письменных прописных и  

строчных букв 

6 0 6 12.10.202

2 

19.10.202

2 

Моделирование (из 

пластилина, из 

проволоки) букв; 

Практичес

кая 

работа; 

http://shkola-abv.ru 

3.3. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом 

30 5 25 20.10.202

2 

18.11.202

2 

Моделирование в 

процессе  

совместного обсуждения 

алгоритма списывания; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

http://nsportal.ru 

3.4. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением 

10 2 8 21.11.202

2 

30.11.202

2 

Моделирование в 

процессе  

совместного обсуждения 

алгоритма списывания; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

http://nsportal.ru 

3.5. Усвоение приёмов последовательности правильного 
списывания текста 

6 1 5 01.12.202

2 

09.12.202

2 

Работа в парах: 

соотнесение одних и тех же 

слов, написанных 

печатным и письменным 

шрифтом; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

http://nsportal.ru 

3.6. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса 

2 0 2 12.12.202

2 

13.12.202

2 

Учебный диалог 

«Почему слова пишутся 

отдельно друг от друга? 

Удобно ли читать 

предложение, 

записанное без пробелов 

между словами?»; 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

3.7. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: раздельное написание слов 

2 0 2 14.12.202

2 

15.12.202

2 

Упражнение: запись 

предложения, 

составленного из набора 

слов, с  

правильным 

оформлением начала и 

конца предложения, с 

соблюдением пробелов 

между словами; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

3.8. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: обозначение гласных после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением) 

2 0 2 16.12.202

2 

19.12.202

2 

Упражнение: 

выписывание из текста 

слов с буквосочетания ми 

ча, ща, чу, щу, жи, ши; 

Письмен

ный 

контроль

; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

3.9. Знакомство с правилами правописания и их применением: 
ча, ща, чу, щу 

2 1 1 20.12.202

2 

21.12.202

2 

Упражнение: 

выписывание из текста 

слов с буквосочетания ми 

ча, ща, чу, щу, жи, ши; 

Тестирован
ие; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

3.10. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных (имена людей, клички животных) 

2 0 2 22.12.202

2 

23.12.202

2 

Игра «Кто больше»: подбор 

и запись имён собственных 

на заданную  

букву;; 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

3.11. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: перенос слов по слогам без стечения 

согласных 

3 0 3 26.12.202

2 

29.12.202

2 

Комментированная 

запись  

предложений с 

обязательным  

объяснением случаев 

употребления заглавной 

буквы;; 

Устный 
опрос; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

 



 

3.12. Знакомство с правилами правописания и их применением: 

знаки препинания в конце предложения 

4 1 3 30.12.202

2 

12.01.202

3 

Комментированная 

запись  

предложений с 

обязательным  

объяснением случаев 

употребления заглавной 

буквы; 

Тестирован
ие; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

Итого по разделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное средство 

человеческого общения. Осознание 

целей и ситуаций общения 

1 0 1 13.01.202

3 

16.01.202

3 

Рассказ учителя на тему 

«Язык —средство 

общения людей»; 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

Итого по разделу 1       

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их 

различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение 

2 0 2 17.01.202

3 

18.01.202

3 

Дидактическая игра 

«Детективы», в ходе игры 

нужно в ряду  

предложенных слов 

находить слова с 

заданными 

характеристиками  

звукового состава; 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

1 0 1 19.01.202
3 

Игровое упражнение 

«Назови звук»: ведущий 

кидает мяч и просит  

привести пример звука 

(гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого 

согласного; звонкого 

согласного; глухого 

согласного);  

Игровое упражнение 

«Придумай слово с 

заданным звуком»; 

Устный 
опрос; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

2.3. Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный 

слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных) 

1 0 1 23.01.202
3 

Дифференцированное 

задание: установление 

основания для  

сравнения звуков; 

Упражнение: 

характеризовать (устно) 

звуки по заданным 

признакам;; 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Графика  



 

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

письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости 

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

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова 

1 0 1 25.01.202
3 

Упражнение: подбор 1—2 

слов к предложенной 

звукобуквенной  

модели; Учебный диалог 

«Сравниваем звуковой и 

буквенный состав слов»;  

в ходе диалога 

формулируются  

выводы о возможных 

соотношениях звукового и 

буквенного состава  

слов;  

Работа с таблицей: 

заполнение  

таблицы примерами слов с 

разным соотношением 

количества звуков и букв 

для каждой из трёх 

колонок: количество звуков 

равно количеству букв;  

количество звуков меньше  

количества букв;  

количество звуков больше  

количества букв;  

Упражнение: определение  

количества слогов в слове;  

объяснение основания для 

деления слов на слоги;  

; 

Устный 
опрос; 

http://1-4.prosv.ru 

3.2. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь. 

1 0 1 27.01.202
3 

Упражнение: определение  

количества слогов в 

слове;  

объяснение основания для 

деления слов на слоги; 

Зачет; http://1-4.prosv.ru 

3.3. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

1 0 1 30.01.202
3 

Учебный диалог 

«Сравниваем  

звуковой и буквенный 

состав слов»; в ходе 

диалога формулируются  

выводы о возможных 

соотношениях звукового и 

буквенного состава  

слов;  

Работа с таблицей: 

заполнение  

таблицы примерами слов с 

разным соотношением 

количества звуков и букв 

для каждой из трёх 

колонок: количество звуков 

равно количеству букв;  

количество звуков меньше  

количества букв;  

количество звуков больше  

количества букв;  

Практичес

кая 

работа; 

http://1-4.prosv.ru 

3.4. Русский алфавит: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

1 0 1 01.02.202
3 

Игра-соревнование 

«Повтори алфавит»; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

http://1-4.prosv.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Лексика и морфология  



 

4.1. Слово как единица языка (ознакомление). 1 0 1 03.02.202
3 

Совместное выполнение  

группировки слов по 

заданному признаку: 

отвечают на вопрос 

«что?» / отвечают на 

вопрос«кто?»; 

Практичес

кая 

работа; 

http://1-4.prosv.ru 

4.2. Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). 

6 1 5 06.02.202

3 

13.02.202

3 

Наблюдение за 

словами,  

отвечающими на 

вопросы «что 

делать?», «что 

сделать?»; 

Практичес

кая 

работа; 

http://1-4.prosv.ru 

4.3. Выявление слов, значение которых требует уточнения 5 0 5 15.02.202

3 

21.02.202

3 

Совместное выполнение  

группировки слов по 

заданному признаку: 

отвечают на вопрос 

«что?» / отвечают на 

вопрос«кто?»; 

Письмен

ный 

контроль

; 

http://1-4.prosv.ru 

Итого по разделу 12  

Раздел 5. Синтаксис 

5.1. Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием). 

1 0 1 22.02.202
3 

Практическая работа: 

деление  

деформированного текста 

на  

предложения, 

корректировка  

оформления 

предложений,  

списывание с учётом 

правильного оформления 

предложений; 

Письмен

ный 

контроль

; 

http://www.ndce.edu.r
u 

5.2. Установление связи слов в предложении при помощи 
смысловых вопросов. 

1 0 1 24.02.202
3 

Совместная работа: 

составление 

предложения из набора 

слов; 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.ndce.edu.r
u 

5.3. Восстановление деформированных предложений. 1 0 1 26.02.202
3 

Работа в группах: 

восстановление 

предложения в процессе 

выбора нужной формы 

слова, данного в 

скобках; 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.ndce.edu.r
u 

5.4. Составление предложений из набора форм слов  2 0 2 28.02.202
3 

Работа с сюжетными 

картинками и небольшим 

текстом: выбор  

фрагментов текста, 

которые могут быть 

подписями под каждой из  

картинок; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

http://www.ndce.edu.r
u 

Итого по разделу 5  

Раздел 6. Орфография и пунктуация  



 

6.1. Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; 

- перенос слов (без учёта морфемного членения слова);  

- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми гласными и согласными 

(перечень слов в  

орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и  

восклицательный знаки. 

10 1 9 02.03.202

3 

14.03.202

3 

Орфографический тренинг  

правильности и 

аккуратности  

списывания;  

Наблюдение за написанием 

в  

предложенных текстах 

собственных имён 

существительных;  

формулирование выводов;  

соотнесение сделанных 

выводов с формулировкой 

правила в учебнике; 

Упражнение: запись 

предложений; включающих 

собственные имена  

существительные;  

Творческое задание: 

придумать  

небольшой рассказ;  

включив в него 

определённое  

количество собственных 

имён  

существительных;  

Практическая работа: 

использовать правило 

правописания собственных 

имён при решении 

практических  

задач (выбор написания;  

например: Орёл — орёл;  

Снежинка — снежинка;  

Пушок — пушок и т. д.).;  

Упражнение: выбор 

необходимого знака 

препинания в конце  

предложения; Наблюдение 

за  

языковым материалом;  

связанным с переносом 

слов;  

Устный 

опрос; 

Письменн

ый  

контроль; 

http://www.rus.1septe
mber.ru 

 



 

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста 4 1 3 16.03.20

23 

22.03.20

23 

Проектное задание: 

подобрать текст 

диктанта;  

который можно 

использовать для 

проверки написания 

сочетаний  

гласных после 

шипящих;; 

Контрольная 

работа; 

Итого по разделу 14  

Раздел 7. Развитие речи 

7.1. Речь как основная форма общения между 
людьми 

1 0 1 30.03.20
23 

Учебный диалог;  

в ходе которого 

обсуждаются  

ситуации общения;  

в которых выражается 

просьба;  

обосновывается выбор 

слов речевого этикета;  

соответствующих 

ситуации  

выражения просьбы;  

Моделирование речевой 

ситуации вежливого 

отказа с 

использованием 

опорных слов;; 

Практическая 

работа; 

7.2. Текст как единица речи (ознакомление). 2 0 2 04.04.20

23 

06.04.20

23 

Работа в группах: 

оценивание  

дидактического 

текста с точки 

зрения 

наличия/отсутствия  

необходимых 

элементов речевого 

этикета в описанных 

в тексте  

ситуациях общения;; 

Практическая 

работа; 

7.3. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 
кем и где происходит общение. 

2 0 2 10.04.20

23 

12.04.20

23 

Учебный диалог, в ходе 

которого  

обсуждаются ситуации 

общения, в которых 

выражается просьба,  

обосновывается выбор 

слов речевого этикета, 

соответствующих 

ситуации выражения 

просьбы; 

Самооценка с  

использованием«Оц

еночного  

листа»; 

7.4. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

2 0 2 17.04.20

23 

18.04.20

23 

Учебный диалог, в ходе 

которого  

обсуждаются ситуации 

общения, в которых 

выражается просьба,  

обосновывается выбор 

слов речевого этикета, 

соответствующих 

ситуации выражения 

просьбы; 

Самооценка с  

использованием«Оц

еночного  

листа»; 

7.5. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой) 

3 0 3 20.04.20

23 

26.04.20

23 

Разыгрывание сценок, 

отражающих ситуации 

выражения просьбы,  

извинения, вежливого 

отказа; 

Практическая 

работа; 

Итого по разделу: 10  

Резервное время 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165 15 135  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3010110) 

учебного предмета 

«Литературное чтение» 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, 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 младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство 

с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного 

образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений для слушания 

и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных 

жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов 

учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который 

изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. предмета «Литературное 

чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель, 

суммарно 132 часа 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

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. Приобретённые младшими 

школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и 

универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением 

следующих задач: 

— формирование у младших школьников 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: 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); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная 

и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная 

сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, 

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

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

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о 

чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

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

примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и 

др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

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

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе 

(на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. 

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

Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, 

ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. 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 о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 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, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, 

А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 

матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 



Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность 

автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

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

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение 

использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно- нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

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

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

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

другим людям 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

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

народов, готовность выражать своё 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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности 

в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 



текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

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

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 

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 объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 



— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные 

или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

програм

мы 

Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы все

го 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Понимание 
текста 

5 0 0 02.09.2
022 

Работа с серией сюжетных картинок; Устны
й 

Урок «Здравствуй, школа». 
Звуки в 

 при его     выстроенных в правильной последовательности: анализ 
изображённых событий; 

опрос; окружающем мире» (РЭШ) 

 прослушиван
ии и     обсуждение сюжета;  https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3766/start/282692/ 
 при 

самостоятельн
ом 

    составление устного рассказа с опорой на картинки;  Пословицы и поговорки об 
учебе (MAAM.ру) 

 чтении вслух     Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной 
последовательностью;  https://www.maam.ru/detskijsad/

kartoteka- 
      анализ изображённых событий;  poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-

znanijah-dlja- 
      установление правильной последовательности событий;  nachalnoi-shkoly.html 

      объяснение ошибки художника;   

      внесение изменений в последовательность картинок;   

      составление устного рассказа по восстановленной серии картинок;   
      Совместная работа по составлению небольших рассказов 

повествовательного характера(например;   

      рассказ о случаях из школьной жизни и т.д.);   
      Совместная работа по составлению небольших рассказов 

описательного характера (например;   

      описание как результат совместных наблюдений;   
      описание модели звукового состава слова и т.д.);   

      Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по 
опорным словам;   

      Учебный диалог по результатам совместного составления рассказов;   
      объяснение уместности или неуместности использования тех или 

иных речевых средств;   

      участие в диалоге;   
      высказывание и обоснование своей точки зрения;   

      Слушание текста;   

      понимание текста при его прослушивании;   
      ;   

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1. Различение 
слова и 

3 0 0 12.09.2
022 

Совместная работа :придумывание предложения с заданным 
словом; 

Устны
й 

Этикет школьника, правила 
поведения в школе 

 предложения. 
Работа     Игровое упражнение«Снежный ком»:распространение предложений 

с добавлением слова по цепочке; 
опрос; (MAAM.ру) 

http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-
http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-


 с 
предложение
м: 

    Игра«Живые слова»(дети играют роль слов в предложении;  https://www.maam.ru/kartinki/lye
pbuki-na-mam- 

 выделение 
слов,     идёт перестановка слов в предложении;  kupit-skachat-shablony/yetiket-

shkolnika-pravila- 
 изменение их     прочтение получившегося);  povedenija-v-shkole.html 

 порядка,     ;  Урок «Слово» (РЭШ) 

 распростране
ние       https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6248/start/285224/ 
 предложения.        

2.2. Различение 
слова и 

3 0 0 15.09.2
022 

Совместная работа: придумывание предложения с заданным 
словом; 

Устны
й 

Урок «Что такое 
предложение?» (РЭШ) 

 обозначаемог
о им     Игровое упражнение«Снежный ком»:распространение предложений 

с добавлением слова по цепочке; 
опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3615/start/213654/ 
 предмета.     Игра«Живые слова»(дети играют роль слов в предложении;  Урок «Связь слов в 

предложении. Вежливые 
 Восприятие 

слова     идёт перестановка слов в предложении;  слова» (РЭШ) 

 как объекта     прочтение получившегося);  https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6418/start/284889/ 

 изучения, 
материала     ;   

 для анализа.        

http://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-
http://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-


2.3. Наблюдени

е над 

значением 

слова. 

Активизаци

я и 

расширение 

словарного 

запаса. 

Включени

е слов в 

предложе

ние. 

3 0 0 22.09.2
022 

Работа с моделью предложения:  изменение предложения в 

соответствии с изменением модели;Игровое упражнение«Придумай 

предложение по модели»;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3615/start/213654/ 

2.4. Осознание 

единства 

звукового 

состава 

слова и его 

значения 

2 0 0 26.09.2

022 
Игра«Исправь ошибку в 

предложении»(корректировка предложений; 

содержащих смысловые и грамматические 

ошибки); 

Учебный диалог «Что можно 

сделать с предметом; а что 

можно сделать со словом; 

называющим этот предмет?»; 

участие в диалоге помогает первоклассникам начать различать 

слово и обозначаемый им предмет; 

; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4220/start/201891/ 

Итого по разделу: 11  

Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1. Формирован

ие навыка 

слогового 

чтения 

(ориентация 

на букву, 

обозначающ

ую гласный 

звук). 

3 0 0 29.09.2

022 

Работа с 

пособием«Окошечки»:отработка умения 

читать слоги; с изменением буквы 

гласного;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5072/start/222521/ 



3.2. Плавное 

слоговое 

чтение и 

чтение 

целыми 

словами со 

скоростью, 

соответству

ющей 

индивидуал

ьному 

темпу. 

3 0 0 06.10.2
022 

Упражнение: соотнесение 

прочитанного слога с картинкой; в 

названии которой есть этот слог;; 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 
учебнику «Азбука» 

3.3. Осознанное 

чтение слов, 

словосочетан

ий, 

предложений

. Чтение с 

интонациями 

и паузами в 

соответствии 

со знаками 

препинания. 

3 0 0 11.10.2

022 

Работа в парах: соединение начала и конца предложения из 

нескольких предложенных вариантов;; 
Устн

ый 

опро

с; 

Слог-слияние. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6436/start/178898/ 

3.4. Развитие 

осознанности 

и 

выразительн

ости чтения 

на материале 

небольших 

текстов и 

стихотворен

ий. 

2 0 0 17.10.2

022 

Работа в парах: соединение начала и конца предложения из 

нескольких предложенных вариантов;; 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 

учебнику «Азбука» 

3.5. Знакомство 

с 

орфоэпичес

ким 

чтением 

(при 

2 0 0 19.10.2

022 

Игровое упражнение«Заверши предложение»; 

отрабатывается умение завершать прочитанные незаконченные 

предложения с опорой на общий смысл предложения; 

Подбирать пропущенные в предложении слова; ориентируясь на 
смысл предложения; Упражнение: соотносить прочитанные 

предложения с нужным рисунком; который передаёт содержание 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 

учебнику «Азбука» 



переходе к 

чтению 

целыми 

словами). 

предложения; 

 



3.
6. 

Орфографиче

ское чтение 

(проговарива

ние) как 

средство 

самоконтрол

я при письме 

под диктовку 

и при 

списывании. 

3 0 0 25.10.2
022 

Упражнение: соотносить прочитанные 

предложения с нужным рисунком; который 

передаёт содержание предложения; 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 
учебнику «Азбука» 

3.
7. 

Звук и 

буква. Буква 

как знак 

звука. 

Различение 

звука и 

буквы. 

3 0 0 07.11.2
022 

Игровое упражнение«Найди нужную букву»(отрабатывается 

умение соотносить звук и соответствующую ему букву); 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 
учебнику «Азбука» 

3.

8. 

Буквы, 

обозначаю

щие 

гласные 

звуки. 

Буквы, 

обозначаю

щие 

согласные 

звуки. 

32 0 0 10.11.2

022 

Игровое упражнение«Найди нужную букву»(отрабатывается 

умение соотносить звук и соответствующую ему букву); 

Совместная работа: объяснение функции букв; 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости предшествующих согласных 

звуков; 

Упражнение: дифференцировать буквы; 

обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки([с]—[з]; [ш]—[ж]; 

[с]—[ш]; 

[з]—[ж]; 

[р]—[л]; 

[ц]—

[ч’]и; 

т.д.); 

и буквы; 

имеющие оптическое и 

кинетическое сходство(о—а; и у; 

п—т; 

л—

м; 

х;  

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6459/start/180605/ 



ж; 

ш—т; 

в —дит.д.); 

Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости от 

способа обозначения звука[й’]; 

; 

3.
9. 

Овладение 

слоговым 

принципом 

русской 

графики. 

5 0 0 12.01.2
023 

Игровое упражнение«Найди нужную букву»(отрабатывается 

умение соотносить звук и соответствующую ему букву);; 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 
учебнику «Азбука» 

3.1

0. 

Буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости — 

мягкости 

согласных 

звуков. 

3 0 0 23.01.2

023 

Совместная работа: объяснение функции букв; 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости предшествующих согласных 

звуков;; 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 

учебнику "Азбука", 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6459/start/180605/ 

3.1
1. 

Функции 

букв, 

обозначающи

х гласный 

звук в 

открытом 

слоге: 

обозначение 

гласного 

звука и 

указание на 

3 0 0 26.01.2
023 

Совместная работа: объяснение функции букв; 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости предшествующих согласных 

звуков;; 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 
учебнику «Азбука» 



твёрдость или 

мягкость 

предшествую

щего 

согласного. 



3.1
2. 

Функции 

букв е, ё, ю, 

я. 

4 0 0 01.02.2
023 

Совместная работа: объяснение функции букв; 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости предшествующих согласных 

звуков;; 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 
учебнику «Азбука» 

3.1

3. 
Мягкий знак 

как 

показатель 

мягкости 

предшествую

щего 

согласного 

звука в конце 

слова. Разные 

способы 

обозначения 

буквами 

звука [й’]. 

1 0 0 09.02.2

023 
Учебный диалог«Зачем нам 

нужны буквы ь и ъ?»; 

объяснение в ходе диалога 

функции букв ь и ъ;; 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 

учебнику "Азбука" 

3.1

4. 

Функция букв 

ь и ъ. 

2 0 0 15.02.2

023 

Учебный диалог«Зачем нам 

нужны буквы ь и ъ?»; 

объяснение в ходе диалога 

функции букв ь и ъ;; 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 

учебнику «Азбука» 

3.1
5. 

Знакомство с 

русским 

алфавитом 

как 

последовател

ьностью букв 

1 0 0 16.02.2
023 

Рассказ учителя об истории русского алфавита; 

о значении алфавита для систематизации информации; 

о важности знания последовательности букв в русском алфавите; 

Игровое упражнение«Повтори фрагмент алфавита»;Игра-

соревнование«Повтори алфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту»;Работа в парах :нахождение ошибок в упорядочивании 

слов по алфавиту; 

; 

Устн

ый 

опро

с; 

Электронное приложение к 
учебнику «Азбука» 

Итого по разделу: 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1.

1. 

Сказка 

народная 

(фольклор

ная) и 

литератур

ная 

5 0 0 27.02.2

023 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений (на 

примере русских народных сказок: «Кот; петух и лиса»; 

«Кот и лиса»; 

«Жихарка»; 

«Лисичка-сестричка и волк» и 

литературных(авторских):К.И.Чуковский«Путаница»; 

«Айболит»; 

Устн

ый 

опро

с; 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4194/start/286050/ 



(авторская

) 

«Муха-Цокотуха»; 

С Я Маршак«Тихая 

сказка»; 

В.Г.Сутеев«Палочка-

выручалочка»);; 

1.

2. 
Произведе

ния о 

детях и 

для детей 

8 0 0 07.03.2

023 
Работа с текстом произведения 

:читать по частям 

характеризовать героя; 

отвечать на вопросы к тексту 

произведения; подтверждая 

ответ примерами из текста;; 

Устн

ый 

опро

с; 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3915/start/285990/ 



1.3. Произвед

ения о 

родной 

природе 

6 0 0 22.03.2
023 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы 

(пейзажной лирики);Беседа по выявлению понимания настроения; 

переданного 

автором(радость; 

грусть; 

удивление и др.); 

определение темы стихотворных произведений (трёх-четырёх по 

выбору);Работа с текстом произведения: различение на слух 

стихотворного и не стихотворного текста; 

определение особенностей 

стихотворной речи (ритм; созвучные 

слова (рифма); 

нахождение слов и словосочетаний; 

которые определяют звуковой рисунок текста(например; 

«слышать»в тексте звуки весны; 

«журчание воды»; 

«треск и грохот 

ледохода»); Анализ 

стихотворного 

текста; 

составление интонационного рисунка с опорой на 

знаки препинания; Выразительное чтение 

стихотворений с опорой на интонационный 

рисунок; 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. 

Майков «Ласточка примчалась…»; А.Н.Плещеев«Весна»(отрывок); 

«Травка 

зеленеет…»; 

С.Д.Дрожжи

н; 

«Пройдёт зима 

холодная…»; С. А. 

Есенин 

«Черёмуха»; 

И. З. Суриков «Лето»; 

«Зима»; 

Т. 

М.Белозёров«Подснеж

ники»; 

С.Я.Маршак«Апрель»; 

Устн

ый 

опро

с; 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3915/start/285990/ 



И.П.Токмакова 

«Ручей»; 

«Весна»; 

И.С.Соколов- Микитов«Русский 

лес»; Учебный диалог о своих 

впечатлениях; 

эстетическомвосприятиипрослушанныхпроизведенийисоставлениев

ысказывания(неменее3предложений); 

; 

1.4. Устное 

народное 

творчество 

— малые 

фольклорные 

жанры 

4 0 0 11.04.2
023 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чтение 

с переходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов); 

соблюдение норм произношения; 

расстановка ударений при 

выразительном чтении; Анализ 

потешек; считалок; загадок 

:поис ключевых слов; 

помогающих охарактеризовать жанр произведения и назвать 

его (не менее шести произведений); Учебный диалог: 

объяснение смысла пословиц; 

соотнесение их с содержанием произведения ;Разыгрывание в 

совместной деятельности небольших диалогов с учётом 

поставленной цели(организация начала игры; 

весели

ть; 

потеш

Устн

ый 

опро

с; 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3892/start/293791/ 



ать); 

Драматизация потешек; 

Игра«Вспомни и назови»:определение жанров прослушанных и 

прочитанных произведений: потешка; загадка; 

сказка; 

рассказ; 

стихотво

рение; 

; 



1.5. Произвед

ения о 

братьях 

наших 

меньших 

7 0 0 17.04.2
023 

Слушание произведений о 

животных .Например; 

произведения Н.И.Сладкова«Без 

слов»; 

«На одном 

бревне»; 

Ю.И.Коваля«Бабо

чка»; 

Е.И.Чарушина«Пр

о Томку»; 

А.Л.Барто«Страш

ная птица»; 

«Вам не нужна сорока?»; 

Беседа по выявлению понимания 

прослушанного произведения; ответы на 

вопросы о впечатлении от произведения; 

Самостоятельное чтение произведений о 

животных; 

различение прозаического и стихотворного 

текстов .Например; Е.А.Благинина«Котёнок»; 

«В лесу смешная птица»; 

«Ж

ук; 

жук

; 

где твой дом?»; 

Э. Ю. Шим «Жук 

на ниточке»; В. Д. 

Берестов 

«Выводок»; 

«Цыплята»; 

С.В. Михалков «Мой щенок»; 

«Трезор»; 

«Зяблик»; 

И. П. Токмакова «Купите собаку»; 

«Разговор синицы и 

дятла»; 

И.А.Мазнин«Давайте 

дружить»; 

Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: 

Устн

ый 

опро

с; 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4177/start/286111/ 



определение темы и главной мысли; осознание нравственно-

этического содержания произведения (любовь и забота о 

братьях наших меньших; 

бережное отношение к природе); 

; 



1.6. Произведения 
о маме 

3 0 0 27.04.2
023 

Беседа по выявлению понимания 

прослушанного/прочитанного произведения; 

ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения; 

понимание идеи произведения: 

любовь к своей семье; родным; 

Родине — самое дорогое и важное чувство в 

жизни человека. Например; слушание и чтение 

произведений П. Н. Воронько «Лучше нет 

родного края»; М. Ю.Есеновского «Моя 

небольшая родина»; 

Н. Н. Бромлей «Какое самое 

первое слово?»; А. 

В.Митяева«За что я люблю 

маму»; 

В.Д.Берестова«Любили тебя без 

особых причин…»; 

Г.П.Виеру«Сколько звёзд на 

ясном небе!»; И.С.Соколова-

Микитова«Радуга»; 

С.Я.Маршака; 

«Радуга»(по выбору не менее одного автора); 

Работа с текстом произведения: поиски 

анализ ключевых слов; определяющих 

главную мысль произведения; 

объяснение заголовка; 

поиск значения незнакомого слова с 

использованием словаря; Учебный диалог: 

обсуждение значения выражений «Родина-

мать»; 

«Родина любимая — что 

мать родная»; осознание 

нравственно-этических 

понятий; 

обогащение духовно-нравственного опыта учащихся: 

заботливое отношение к родным в семье; внимание и любовь 

к ним; Выразительное чтение стихотворений с выделением 

ключевых слов; с соблюдением норм произношения; 

Рассказ по предложенному плану о 

своём родном крае; городе; 

Устн

ый 

опро

с; 

Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5070/start/187430/ 



селе; 

о своих чувствах к месту; Задания на 

проверку знания названия страны; в которой 

мы живём; 

её столицы; 

Работа в парах: заполнение 

схемы; проверка и оценка 

своих результатов; 

Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка 

произведения(не менее 2 произведений по выбору); 

Самостоятельное 

чтение книг; 

выбранных по теме 

«О Родине; 

о семье» с учётом рекомендованного списка; 

представление(рассказ)о прочитанном произведении по 

предложенному алгоритму; 

; 



1.7. Фольклорн

ые и 

авторские 

произведени

я о чудесах 

и фантазии 

4 0 0 10.05.2

023 

Упражнение в чтении стихотворных 

произведений о чудесах и превращении; 

словесной игре и  фантазии (не менее трёх 

произведений). Например; 

К. И. Чуковский «Путаница»; 

И. П.Токмакова«Мы играли в 

хохотушки»; И.М.Пивоварова 

«Кулинаки- пулинаки»; 

«Я палочкой 

волшебной…»; В 

В Лунин «Я 

видела чудо»; Р. С. 

Сеф «Чудо»; 

Б. В. Заходер «Моя 

вообразилия»; 

Ю.П.Мориц«Сто 

фантазий»; 

Ю.Тувим«Чудеса»; 

английские народные песни и небылицы в переводе 

К.И.Чуковского и С. Я. Маршака; Работа с текстом 

произведения: выделение ключевых слов; 

которые определяют 

необычность; сказочность 

событий произведения; 

нахождение созвучных слов 

(рифм); наблюдение за 

ритмом стихотворного 

текста; 

составление интонационного рисунка с опорой на 

знаки препинания; объяснение значения слова с 

использованием словаря; 

Беседа на тему«О каком чуде ты мечтаешь»; 

передача своих впечатлений от прочитанного произведения в 

высказывании (не менее 3 предложений) или в рисунке; 

 

1.8. Библиограф

ическая 

культура 

(работа с 

детской 

книгой) 

1 0 0 17.05.2

023 

Экскурсия в библиотеку; 

нахождение книги по определённой теме; 

Участие в беседе: обсуждение важности чтения 

для развития и обучения; использование 

изученных понятий в диалоге; 

Группировка книг по изученным разделам и темам; 

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об 

авторах изученных произведений; Рассказ о своих любимых 

книгах по предложенному алгоритму; Рекомендации по 

летнему чтению; оформление дневника читателя; 

 

Итого по разделу: 38  

Резервное время 8  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 0 0  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(ID 2986374) 

учебного предмета 

«Математика» 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 

Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на  

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое»,«больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий,  

зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и  

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в  

математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования   

окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 



 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей 

жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и  закономерности  их  

расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических 

явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной 

задачи, а также работу с разными средствами  

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других 

учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения строить 

алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических 

фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 

государственного стандарта начального образования. Примерная программа  по предмету рассчитана на 132 

часа. Базисный учебный план и региональный учебный план рассчитан на132 часа. В 1 классе на обучение по 

предмету «Математика» отводится 33 недели (132 часа, в неделю 4 часа). Расхождений по программе нет. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 Числа и величины  

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

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

 Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

 Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. 

 Арифметические действия  

 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

 Текстовые задачи  

 Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между 

данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

 Пространственные отношения и геометрические фигуры  

 Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 Математическая информация  

 Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). 

Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора 

математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение 

одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями 

данных величин). 

 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, 
анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если 

..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. 
Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, 

геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по 

указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  



—  обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

—  понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

—  наблюдать действие измерительных приборов;  

—  сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 



основанию;  

—  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить примеры 

чисел, геометрических фигур;  

—  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—  понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, 

числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

—  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 

чисел, записанных по порядку;  

—  комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче;  

—  описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические знаки;  

—  строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—  действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

—  проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

—  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в парной работе с математическим материалом;  

—  выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития 

общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных 

и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 



 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

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

3)  Работа с информацией: 

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

источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

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

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; 

—  строить логическое рассуждение; 

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

—  формулировать ответ; 

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику 

общения; 

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

—  составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  



 

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

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

ошибок. 

3)  Самооценка: 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

Числа и величины 
Учащийся научится:  

— различать понятия «число» и «цифра»;  
— читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;  

— понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);  

– сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»);  
— упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком;  

– понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  

– понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; — различать единицы 
величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,  практически измерять длину.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 
Арифметические действия Учащийся научится:  

— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;  

— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; — складывать два 
однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие случаи вычитания;  

— применять таблицу сложения в пределах 20;  

– выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  
— вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без скобок).  

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

— применять переместительное свойство сложения; 
— понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;— выделять 

неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение;— составлять выражения в 
одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами Учащийся научится:  

— восстанавливать сюжет по серии рисунков;  

— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;  



— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; — различать 

математический рассказ и задачу;  
— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше 

на...»; — составлять задачу по рисунку, схеме;  

— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  

— различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение 
неизвестного слагаемого, увеличение  

(уменьшение) числа на несколько единиц;  

— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; Учащийся получит возможность научиться: 
— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы; 

— соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, обратно, по 
схеме составлять задачу; 

— составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению; 

— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них 

правильные, исправлять неверные. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры Учащийся научится:  

— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);  
— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, 

отрезок, треугольник, квадрат; — изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  

— обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; — чертить отрезок заданной 

длины с помощью измерительной линейки.  
Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; 

— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 
— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины Учащийся научится:  

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  
— применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между ними: 10 

см = 1 дм, 10 дм = 1 м; — выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 

дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм) 

 Работа с информацией Учащийся научится:  
— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её в виде 

текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  

— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; —изменять объект в 
соответствии с закономерностью, указанной в схеме; Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы; 

— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными.  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  

изучени

я 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы Раздел 1. Сравнение и счет предметов. 

1. Форма предметов. 1 0 0 02.09.202

2  

Иметь представление об учебном 
комплекте курса «Математика» 

(учебник, рабочая тетрадь,), 

ориентироваться в конструкции и 
системе навигации учебника, рабочей 

тетради; 

Понятие о геометрической форме. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

2. Величина предметов. 1 0 0 05.09.202
2 

Понятие о величине предметов  

(большой- маленький, узкий –

широкий и т.д.). 

Умение различать предметы по 

величине; пользоваться 

терминологией 

 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 
3. Расположение предметов. 1 0 0 06.09.202

2 

Умение располагать предметы в 

пространстве. 

Взаиморасположение 

предметов на сюжетной 

картинке 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 4. Количественный счет. 1 0 0 07.09.202
2 

Умение устанавливать соответствия 

между порядковыми и 

количественными числи тельными. 

Уметь вести счёт предметов в 

пределах 10 как прямой, так и 

обратный 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 
5. Порядковый счет предметов. 1 0 0 09.09.202

2  

Умение устанавливать 

соответствия между 

порядковыми и 

количественными 

числительными. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 6. Сравнение предметов. 1 0 0 12.09.202
2 

Работа в парах/ группах. 

Формулирование ответов на 

вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?»,«На сколько больше?», «На 

сколько меньше?»,«Что получится, 

если увеличить/уменьшить  

количество на 1, на 2?» — по 

образцу и  

самостоятельно;  

Работа в парах; 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

7. Расположение предметов по 
размеру. 

1 0 0 13.09.202
2 

Работа с таблицей чисел: 

наблюдение,  

установление закономерностей в 

расположении чисел; 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 
8. Сравнение групп предметов. 1 0 0 14.09.202

2 
Работа в парах/ группах. 

Формулирование ответов на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счёту?»,«На сколько больше?», «На 

сколько меньше?»,«Что получится, 

если увеличить/уменьшить  

количество на 1, на 2?» — по образцу 

и  

самостоятельно;  

Работа в парах; 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

9. Расположение по времени. 1 0 0 16.09..20

22  

Устная работа: счёт единицами в 

разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт по 2, по 5; 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 
10. Сравнение предметов. На сколько 

больше ? На сколько меньше ? 

1 0 0 19.09.202

2 

Работа в парах/ группах. 

Формулирование ответов на 

вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?»,«На сколько больше?», «На 

сколько меньше?»,«Что получится, 

если увеличить/уменьшить  

 https://pptcloud.ru/matemati

ka/veselaya-matematika-1-

klass 



11.  Сравнение предметов. На 

сколько больше ? На сколько 

меньше ? 

1 0 0 20.09.202

2 

Работа в парах/ группах. 

Формулирование ответов на 

вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?»,«На сколько больше?», «На 

сколько меньше?»,«Что получится, 

если увеличить/уменьшить  

количество на 1, на 2?» — по 

образцу и  

самостоятельно;  

Работа в парах; 

Устн

ый 

опрос 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/veselaya-matematika-1-

klass 
12. Повторение по теме : « Сравнение 

и счет» 

1 0 0 21.09.202

2 

Работа в парах/ группах. 

Формулирование ответов на 

вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?»,«На сколько больше?», «На 

сколько меньше?»,«Что получится, 

если увеличить/уменьшить  

количество на 1, на 2?» — по 

образцу и  

самостоятельно;  

Работа в парах; 

Устн

ый 

опрос 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/veselaya-matematika-1-

klass 
13. Повторение по теме : « Сравнение 

и счет» 

1 0 0 23.09.202

2 

Работа в парах/ группах. 

Формулирование ответов на 

вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?»,«На сколько больше?», «На 

сколько меньше?»,«Что получится, 

если увеличить/уменьшить  

количество на 1, на 2?» — по 

образцу и  

самостоятельно;  

Работа в парах; 

Устн

ый 

опрос 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/veselaya-matematika-1-

klass 
Итого по разделу 13  

Раздел 2. Множества.  



 

14. Множество. Элемент множества. 1 0 0 26.09.202

2 

Научиться называть множества, 

выделять элементы множества и 

дополнять множества другими 

элементами. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/ve
selaya-matematika-1-klass 

15. Части множества. 1 0 0 27.09..20

22  

Научиться разбивать множества на 

части по указанному признаку и 

находить признак разбиения 

множества на части. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

eselaya-matematika-1-klass 

16.. Части множества. 1 0 0 28.09202

2  

Научиться делить множества на 

части на основе заданного 

признака и определения признака 

разбиения. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/ve
selaya-matematika-1-klass 

17. Равные множества. 1 0 0 30.09.202

2 

Научиться выполнять 

поэлементное сравнение конечных 

множеств. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/ve
selaya-matematika-1-klass 

18. Равные множества. 1 0 0 03.10.202

2 

Научиться выполнять 

поэлементное сравнение конечных 

множеств. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/ve
selaya-matematika-1-klass 

19. Точки и линии. 1 0 0 04.10.202

2 

Научиться различать прямые и 

кривые линии. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/ve
selaya-matematika-1-klass 

20. Расположение множеств 

внутри,вне,между. 

1 0 0 05.10.202

2 

Научиться различать понятия 

внутри, вне, между и составлять 

чертежи к рисунку. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/ve
selaya-matematika-1-klass 

21. Расположение множеств 

внутри,вне,между. 

1 0 0 07.10.202

2 

Научиться различать понятия 

внутри, вне, между и составлять 

чертежи к рисунку. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/ve
selaya-matematika-1-klass 

22. Повторение по теме 

:»Множества и действия с 

ними» 

1 0 0 10.10.202

2 

Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/ve
selaya-matematika-1-klass 



23. Контрольная работа по теме 

:»Множества и действия с 

ними» 

1 0 1 11.10.202

2 

Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач. 

Пись

менн

ый 

контр

оль 

https://pptcloud.ru/matematika/ve
selaya-matematika-1-klass 

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Числа от 1 до 10. 

24.. Число 1. Цифра 1. 1 0 0 12.10.202

2 

Научиться воспроизводить 

последователь- ность чисел от 1 до 

10 в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; 

познакомиться с числом и цифрой 

1. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika

/veselaya-matematika-1-klass 

25. Число 2. Цифра 2. 1 0 0 14.10.202

2 

Научиться получать число 2 из 1, 

писать цифру 2, устанавливать 

между буквами А, Б и числами 1,2 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/veselaya-matematika-1-

klass 

 



 

26.. Прямая . Обозначение прямой. 1 0 0 17.10.202

2 

Научиться пользоваться линейкой 

для изображения прямых линий, 

обозначать прямые линии буквами. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika

/lineyka 

27. Составление математических 
рассказов. Подготовка к введению 
понятия «задача». 

1 0 0 18.10.202
2 

Научиться составлять рассказы 

по рисункам и отличать их от 

литературных рассказов. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika

/vesyolyy-schyot 

28. Знаки математических действий. 1 0 0 19.10.202

2 

Научиться читать и составлять 

выражения со знаками «+»,  «-

«, «=» 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika

/vesyolyy-schyot 

29. Отрезок. Обозначение отрезка. 1 0 0 21.10.202
2 

Научиться различать, 

изображать и называть отрезок 

на чертеже, сравнивать 

отрезки на глаз. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/lin

eyka 

30. Число 3. Цифра 3. 1 0 0 24.10.202

2 

Научиться получать число 3 из 2, 

писать цифру 3,устанавливать 

соответствие между буквами А,Б, В 

и числами 1,2,3 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/

nazvaniya-i-posledovatelnost-

chisel-ot-11-do-20 

31. Треугольник. Обозначение 
треугольника. 

1 0 0 25.10.202
2 

Научиться различать, изображать и 

называть треугольник на чертеже, 

конструировать различные виды 

треугольников из полосок. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/lineyka 



32. Число 4. Цифра 4. 1 0 0 26.10.202
2 

Научиться получать число 4 из 3, 

писать цифру 4, устанавливать 

соответствия между буквами 

А,Б,В,Г и числами 1,2,3,4 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/veselaya-

matematika-1-klass 

33. Четырехугольник .Обозначение 
четырехугольника. 

1 0 0 28.10.202
2 

Научиться различать, изображать 

четырёхугольники на чертеже; 

определять его части, различать 

виды четырёхугольни- ков – 

прямоугольники и квадраты. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/lineyka 

34. Сравнение чисел. 1 0 0 07.11.202
2 

Научиться сравнивать числа. Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/slagaemye-

summa 

35. Число 5. Цифра 5. 1 0 0 08.11.202
2 

Научиться получать число 5 из 4, 

писать цифру 5, устанавливать 

соответствие между буквами 

А,Б,В,Г,Д и числами 1,2,3,4,5. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/veselaya-

matematika-1-klass 

36. Число 6. Цифра 6. 1 0 0 09.11.202
2 

Научиться получать число 6 из 5, 

писать цифру 6, устанавливать 

соответствие между буквами 

А,Б,В,Г,Д, И и числами 1,2,3,4,5,6. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/veselaya-

matematika-1-klass 

37. Замкнутые и незамкнутые линии. 1 0 0 11.11.202
2 

Научиться распознавать на 

чертеже замкнутые и незамкнутые 

линии, изображать их от руки и 

при помощи инструментов. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/lineyka 



38 Введение понятия «Суммы» 1 0 0 14.11.202
2 

Научиться составлять числовые 

выражения на нахождение суммы, 

находить их значение. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/slagaemye-

summa 

39. Введение понятия  «разности». 1 0 0 15.11.202
2 

Научиться составлять числовые 

выражения на нахождение 

разности, находить их значение. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/slagaemye-

summa 

40. Число 7. Цифра 7. 1 0 0 16.11.202
2 

Научиться получать число 7 из 6, 

писать цифру 7, устанавливать 

соответствие между буквами 

А,Б,В,Г,Д,Е,Ё и числами 

1,2,3,4,5,6,7 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/veselaya-

matematika-1-klass 

41. Длина отрезка . 1 0 0 18.11.202
2 

Научиться сравнивать длины 

отрезков на глаз, с помощью 

мерки, упорядочивать по длине. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/lineyka 

42. Число 0. Цифра.0. 1 0 0 21.11.202
2 

Научиться называть, записывать и 

образовывать число 0, 

использовать свойства 0 в 

вычислениях. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/veselaya-

matematika-1-klass 

43. Число 8. Цифра 8. 1 0 0 22.11.202
2 

Научиться получать число 8 из 7, 

писать цифру 8, устанавливать 

соответствие между буквами А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ё, Ж и числами 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/veselaya-

matematika-1-klass 



44. Число 9 . Цифра 9. 1 0 0 23.11.202
2 

Научиться получать число 9 из 8, 

писать цифру 9, устанавливать 

соответствие между буквами А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ё, Ж,З и числами 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/veselaya-

matematika-1-klass 

45. Число 10. 1 0 0 25.11.202
2 

Научиться получать число 10 из 9, 

писать цифру 10, устанавливать 

соответствие между буквами А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ё, Ж,З,И и числами 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/veselaya-

matematika-1-klass 

46. Повторение по теме : «Нумерация» 1 0 0 28.11.202
2 

Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/veselaya-

matematika-1-klass 

47. Контрольная работа по теме : 
«Нумерация» 

1 0 1 29.11.202
2 

Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач. 

Пись

менн

ый 

контр

оль 

https://pptcloud.ru/mat

ematika/veselaya-

matematika-1-klass 

Итого по разделу 24  

Раздел 4. Сложение и вычитание.  



 

48. Работа над ошибками. Понятие « 

числового отрезка» 

1 0 0 30.11.202

2 

Научиться моделировать действия 

сложения и вычитания с помощью 

числового отрезка. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/reshenie-zadach-1-klass-

140796 

49.. Сложение и вычитание 

числа 1. 

1 0 0 02.12.202
2 

Научится прибавлять и вычитать 1. Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/reshenie-zadach-1-klass-

140796 

50. Освоение приёма вида □ + 1;□ – 1. 1 0 0 05.12.202
2 

Научится прибавлять и вычитать 1. Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/reshenie-zadach-1-klass-

140796 

 



 

51.. Решение примеров в несколько 

действий. 

1 0 0 06.12.202

2 

Научиться моделировать 

действия сложения и вычитания 

с помощью числового отрезка. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/reshenie-zadach-1-klass-

140796 

52. Сложение и вычитание числа 2. 1 0 0 07.12.202
2 

Научиться присчитывать и 

отсчитывать по 2, моделировать 

способы прибавления и 

вычитания 2 с помощью 

числового отрезка. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/reshenie-zadach-1-klass-

140796 



53. Освоение приёма вида □ + 2;□ – 2. 1 0 0 09.12.202
2 

Научиться прибавлять и 

вычитать число 2. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/vesyolyy-schyot 

54. Введение понятия «задача» 1 0 0 12.12.202
2 

Научиться выделять части 

задачи, решать задачи. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/slagaemye-summa 

55. Сложение и вычитание числа 3. 1 0 0 13.12.202
2 

Научиться присчитывать и 

отсчитывать по 3, моделировать 

способы прибавления и 

вычитания 3 с помощью 

числового отрезка. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/vesyolyy-schyot 

56. Освоение приёма вида □ + 3;□ – 3. 1 0 0 14.12.202
2 

Научиться прибавлять и 

вычитать число 3. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/vesyolyy-schyot 



57. Сантиметр. 1 0 0 16.12.202
2 

Научиться измерять отрезки в 

сантиметрах, чертить отрезки 

заданной длины 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/lineyka 

58. Сложение и вычитание числа 4. 1 0 0 19.12.202
2 

Научиться присчитывать и 

отсчитывать по 4, моделировать 

способы прибавления и 

вычитания 4 с помощью 

числового отрезка. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/vesyolyy-schyot 

59. Освоение приёма вида □ + 4;□ –  4. 1 0 0 20.12.202
2 

Научиться прибавлять и 

вычитать число 4. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/vesyolyy-schyot 

60. Практическое освоение понятия 

«столько-же» 

1 1 0 21.12.202
2 

Научиться моделировать и 

решать задачи, раскрывающие 

смысл понятия столько же. 

Практиче

ская 

работа 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/slagaemye-summa 



61. Контрольная работа по теме : 

«Задачи на увеличение  

(уменьшение числа на несколько 

единиц» 

1 0 1 23.12.202
2 

Научиться использовать 

изученный материал при 

решении учебных задач. 

Письменн

ый 

контроль 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/slagaemye-summa 

62. Практическое освоение понятия 

«столько же и ещё…; столько же.., 

но без…». 

1 0 0 26.12.202
2 

Научиться моделировать и 

решать задачи, раскрывающие 

смысл понятий столько же, 

столько же и ещё…, столько же, 

но без…  . 

Практиче

ская 

работа 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/slagaemye-summa 

63. Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

1 0 0 27.12.202
2 

Научиться решать задачи на 

увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/reshenie-zadach-1-klass-

140796 

64. Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

1 0 0 28.12.202
2 

Научиться решать задачи на 

увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/reshenie-zadach-1-klass-

140796 



65. Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

1 0 0 30.12.202
2 

Научиться решать задачи на 

увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/reshenie-zadach-1-klass-

140796 

66. Повторение по теме : Задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

1 0 0 09.01.202
3 

Научиться использовать 

изученный материал при 

решении учебных задач. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/reshenie-zadach-1-klass-

140796 

Итого по разделу 19  

Раздел 5. Числа от 1 до 10. Число 0. 

67. Сложение и вычитание. 1 0 0 10.01.202

3  

Научиться прибавлять и 

вычитать 5, моделировать 

способы прибавления и 

вычитания 5 с помощью 

числового отрезка. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemat

ika/vesyolyy-schyot 

 



 

68. Освоение приёма вида □ + 5;□ –  5. 1 0 0 11.01.202

3  

Научиться прибавлять и вычитать 5, 
моделировать способы прибавления 
и вычитания 5 с помощью числового 
отрезка. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/davay-poschitaem-2 

69. Освоение приёма вида □ + 5;□ –  5. 1 0 0 13.01..20

23  

Научиться сравнивать разные 

способы сложения, выбирать 

наиболее удобный. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematika/m

atematika-1-klass-linii-krivaya-

pryamaya-luch-otrezok-tochka 

70. Освоение приёма вида □ + 5;□ –  5. 1 0 0 16.01..20

23  

Научиться сравнивать разные 

способы сложения, выбирать 

наиболее удобный. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematika/m

atematika-1-klass-linii-krivaya-

pryamaya-luch-otrezok-tochka 

71. Задачи на разностное сравнение. 1 0 0 17.01.202
3 

Научиться моделировать и решать 

задачи на сравнение, составлять 

задачи по рисунку. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/mn

ogougolniki-1-klass-138706 

 



 

72. Задачи на разностное 

сравнение. 

1 0 0 18.01.202

3  

Научиться моделировать и решать 

задачи на разностное сравнение. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/za

nimatelnyy-ustnyy-schyot 

73. Введение понятия «масса» 1 0 0 20.01.202

3 

Научиться сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения) массы. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/r

eshenie-zadach-1-klass-140796 

74. Введение понятия «масса» 1 0 0 23.01.202

3 

Научиться сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения) массы. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/r

eshenie-zadach-1-klass-140796 

75. Сложение и вычитание 

отрезков. 

1 0 0 24.01.202

3 

Научиться моделировать 

различные ситуации взаимного 

расположения отрезков и 

составлять равенство на сложение 

и вычитание  отрезков по чертежу. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/li

neyka 

76. Сложение и вычитание 

отрезков. 

1 0 0 25.01.202

3 

Научиться моделировать разные 

ситуации взаимного расположения 

отрезков, составлять равенства 

сложение и вычитание отрезков по 

чертежу. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/li

neyka 

77. Слагаемые .Сумма. 1 0 0 27.01.202

3 

Научиться использовать 

математические термины при 

составлении и чтении 

математических выражений. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/s

lagaemye-summa 

78. Слагаемые .Сумма. 1 0 0 30.01.202

3 

Научиться использовать 

математические термины при 

составлении и чтении 

математических выражений. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/s

lagaemye-summa 



79. Слагаемые .Сумма. 1 0 0 31.01.202

3 

Научиться использовать 

математические термины при 

составлении и чтении 

математических выражений. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/s

lagaemye-summa 

80. Переместительное свойство 

сложения. 

1 0 0 01.02.202

3 

Научиться применять 

переместительное свойство 

сложения. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

esyolyy-schyot 

81. Решение текстовых задач на 

нахождение суммы. 

1 0 0 03.02.202

3 

Научиться анализировать задачи, 

объяснять выбор решения задачи 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/r

eshenie-zadach-1-klass-140796 

82. Решение текстовых задач на 

нахождение суммы. 

1 0 0 13.02.202

3 

Научиться анализировать задачи, 

объяснять выбор решения задачи. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/r

eshenie-zadach-1-klass-140796 

83. Сложение чисел6,7,8,9. 1 0 0 14.02.202

3 

Научиться использовать 

переместительное свойство при 

прибавлении чисел 6,7,8 и 9 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

esyolyy-schyot 

84. Освоение приёмов вида □ + 6; 

□ + 7; □ + 8; □ + 9. 

1 0 0 15.02.202

3 

Научиться использовать 

переместительное свойство при 

прибавлении чисел 6,7,8 и 9 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

esyolyy-schyot 

85. Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

1 0 0 17.02.202

3 

Научиться использовать 

математические термины при 

составлении и чтении 

математических выражений. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

esyolyy-schyot 

86. Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

1 0 0 24.02.202

3 

Научиться использовать 

математические термины при 

составлении и чтении 

математических выражений. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

esyolyy-schyot 



87. Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

1 0 0 27.02.202

3 

Научиться использовать 

математические термины при 

составлении и чтении 

математических выражений. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

esyolyy-schyot 

88. Диагностическая работа по 

теме «Сложение и  

вычитание». 

1 0 1 28.02.202

3 

Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

esyolyy-schyot 

89. Работа над ошибками. Задачи с 

несколькими вопросами. 

1 0 0 01.03.202

3 

Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

esyolyy-schyot 

90. Задачи с несколькими 

вопросами. 

1 0 0 03.03.202

3 

Научиться анализировать условие 

задачи, подбирая к нему разные 

вопросы 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/r

eshenie-zadach-1-klass-140796 

91. Задачи в два действия. 1 0 0 06.03.202

3 

Научиться моделировать задачу в 

два действия, обосновывать 

действие, выбранное для решения. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/r

eshenie-zadach-1-klass-140796 

92. Задачи в два действия. 1 0 0 07.03.202

3 

Научиться моделировать задачу в 

два действия, обосновывать 

действие, выбранное для решения. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/r

eshenie-zadach-1-klass-140796 

93. Задачи в два действия. 1 0 0 10.03.202

3 

Научиться моделировать задачу в 

два действия, обосновывать 

действие, выбранное для решения. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/r

eshenie-zadach-1-klass-140796 

94. Введение понятия «литр» 1 0 0 13.03.202

3 

Научиться сравнивать и 

упорядочивать сосуды по 

вместимости в зависимости от 

данной последовательности. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/r

eshenie-zadach-1-klass-140796 



95. Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1 0 0 14.03.202

3 

Научиться применять правило 

нахождения неизвестного 

слагаемого. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

eselaya-matematika-1-klass 

96. Вычитание чисел 6,7,8,9. 1 0 0 15.03.202

3 

Научиться вычитать числа 6,7,8 и 

9, применяя знание состава этих 

чисел. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

eselaya-matematika-1-klass 

97. Освоение приёмов вида □ -6; □ 

- 7; □ - 8; □ – 9. 

1 0 0 27.03.202

3 

Научиться выполнять вычитание 

чисел 6,7,8 ,9, применяя знание 

состава чисел или способ 

дополнения до 10. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

eselaya-matematika-1-klass 

98. Освоение приёмов вида □ -6; □ 

- 7; □ - 8; □ – 9. 

1 0 0 28.03.202

3 

Научиться выполнять вычитание 

чисел 6,7,8 ,9, применяя знание 

состава чисел или способ 

дополнения до 10. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

eselaya-matematika-1-klass 

99. Освоение таблицы сложения. 1 0 0 29.03.202

3 

Научиться составлять таблицу 

сложения и выполнять сложение с 

её использованием. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

eselaya-matematika-1-klass 

100. Диагностическая работа по 

теме «Сложение и  

вычитание». 

1 0 1 31.03.202

3 

Научиться выполнять сложение с 

использованием таблицы сложения 

до 10, решать задачи в два 

действия. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

eselaya-matematika-1-klass 

101. Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Сложение и вычитание». 

1 0 0 03.04.202

3 

Научиться выполнять сложение с 

использованием таблицы сложения 

до 10, решать задачи в два 

действия. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

eselaya-matematika-1-klass 

102. Освоение таблицы. 1 0 0 04.04.202

3 

Научиться образовывать числа из 

одного десятка и нескольких 

единиц. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/v

eselaya-matematika-1-klass 



Итого по разделу 36  

Раздел 6.Числа от11 до 20. 

103. Образование чисел второго десятка. 1 0 0 05.04.202
3 

Научиться образовывать числа из 

одного десятка и нескольких 

единиц. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika/s

lozhenie-i-vychitanie-

dvuznachnyh-chisel-208236 

104. Двузначные числа от 10 до 20. 1 0 0 07.04.202

3 

Научиться образовывать числа из 

одного десятка и нескольких 

единиц, читать их. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika

/slozhenie-i-vychitanie-

dvuznachnyh-chisel-208236 

105. Нумерационные случаи сложения и 

вычитания чисел 

1 0 0 10.04.202
3 

Научиться выполнять 

вычисление вида 10+2, 12-10, 

12-2, основываясь на знаниях по 

нумерации. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika

/slozhenie-i-vychitanie-

dvuznachnyh-chisel-208236 
106. Нумерационные случаи сложения 

и вычитания чисел 

1 0 0 11.04.202
3 

Научиться выполнять вычисление 

вида 10+2, 12-10, 12-2, 

основываясь на знаниях по 

нумерации. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matematika

/slozhenie-i-vychitanie-

dvuznachnyh-chisel-208236 
107. Дециметр. 1 0 0 12.04.202

3 
Научиться измерять длины отрезков 

в дециметрах и сантиметрах, 

заменять крупные единицы длины 

мелкими и наоборот. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/slozhenie-i-vychitanie-

dvuznachnyh-chisel-208236 

108. Сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток. 

1 0 0 14.04.202

3  

Научиться моделировать приёмы 

выполнения действий сложения и 

вычитания без перехода через 

десяток, выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток в пределах 20. 

Устн

ый  

опрос

; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/slozhenie-i-vychitanie-

dvuznachnyh-chisel-208236 

 



 

109. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток. 

1 0 0 17.04.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения действий сложения и 

вычитания без перехода через 

десяток, выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток в пределах 20. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/slozhenie-i-vychitanie-

dvuznachnyh-chisel-208236 

110. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток. 

1 0 0 18.04.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения действий сложения и 

вычитания без перехода через 

десяток, выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток в пределах 20. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/slozhenie-i-vychitanie-

dvuznachnyh-chisel-208236 

111. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток. 

1 0 0 19.04.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения действий сложения и 

вычитания без перехода через 

десяток, выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток в пределах 20. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/slozhenie-i-vychitanie-

dvuznachnyh-chisel-208236 

112. Повторение по теме«Решение задач 

в два 

1 0 0 21.04.2023 Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/reshenie-zadach-1-klass-

140796 

113. Повторение по теме«Решение задач 

в два 

1 0 0 24.04.2023 Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/reshenie-zadach-1-klass-

140796 

114. Повторение по теме«Решение задач 

в два 

1 0 0 25.04.2023 Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/reshenie-zadach-1-klass-

140796 



115. Сложение с переходом через 

 десяток. 

1 0 0 26.04.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения сложения с 

переходом через десяток, 

выполнять сложение с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/nazvaniya-i-

posledovatelnost-chisel-ot-

11-do-20 

116. Сложение с переходом через 

 десяток. 

1 0 0 28.04.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения сложения с 

переходом через десяток, 

выполнять сложение с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/nazvaniya-i-

posledovatelnost-chisel-ot-

11-do-20 

117. Сложение с переходом через 

 десяток. 

1 0 00 03.05.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения сложения с 

переходом через десяток, 

выполнять сложение с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/nazvaniya-i-

posledovatelnost-chisel-ot-

11-do-20 

118. Сложение с переходом через 

 десяток. 

1 0 0 05.05.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения сложения с 

переходом через десяток, 

выполнять сложение с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/nazvaniya-i-

posledovatelnost-chisel-ot-

11-do-20 

119. Сложение с переходом через 

 десяток. 

1 0 0 10.05.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения сложения с 

переходом через десяток, 

выполнять сложение с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/nazvaniya-i-

posledovatelnost-chisel-ot-

11-do-20 

120. Сложение с переходом через 

 десяток. 

1 0 0 12.05.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения сложения с 

переходом через десяток, 

выполнять сложение с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/nazvaniya-i-

posledovatelnost-chisel-ot-

11-do-20 



121. Сложение с переходом через 

 десяток. 

1 0 0 15.05.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения сложения с 

переходом через десяток, 

выполнять сложение с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/nazvaniya-i-

posledovatelnost-chisel-ot-

11-do-20 

122. Таблица сложения до 20. 1 0 0 16.05.2023 Научиться выполнять сложение с 

использованием таблицы 

сложения до 20 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/nazvaniya-i-

posledovatelnost-chisel-ot-

11-do-20 

123. Вычитание с переходом  через 

десяток. 

1 0 0 17.05.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения вычитания с 

переходом через десяток разными 

способами, вычитать в пределах 

10 и проверять правильность 

решения. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

124. Вычитание с переходом  через 

десяток. 

1 0 0 19.05.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения вычитания с 

переходом через десяток разными 

способами, вычитать в пределах 

10 и проверять правильность 

решения. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

125. Вычитание с переходом  через 

десяток. 

1 0 0 22.05.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения вычитания с 

переходом через десяток разными 

способами, вычитать в пределах 

10 и проверять правильность 

решения. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

126. Вычитание двузначных чисел. 1 0 0 23.05.2023 Научиться моделировать приёмы 

выполнения вычитания 

двузначных чисел. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 



127. Повторение изученного в 1 классе. 1 0 0 24.05.2023 Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

128. Итоговый контроль. 1 0 1 25.05.2023 Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач. 

Письмен

ный 

контроль 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

129. Работа над ошибками. Повторение. 1 0 0 26.05.2023 Научиться использовать 

изученный материал при решении 

учебных задач. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

130. Таблица сложения и вычитания в 

пределах 10. 

1 0 0 29.05.2023 Научиться выполнять сложение с 

использованием таблицы 

сложения до 10 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

131. Сложение и вычитание в 

 пределах 20. Решение задач. 

1 0 0 30.05.2023 Научиться выполнять сложение с 

использованием таблицы 

сложения до 20 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/nazvaniya-i-

posledovatelnost-chisel-ot-

11-do-20 

132. Сложение и вычитание в 

 пределах 20. Решение задач. 

1 0 0 31.05.2023 Научиться выполнять сложение с 

использованием таблицы 

сложения до 20 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/nazvaniya-i-

posledovatelnost-chisel-ot-

11-do-20 

Итого по разделу: 30  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

132 2 6  
 



 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА  

учебного предмета   «Окружающий мир»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 1 классе 

начальной школы. Содержание обучения в 1 классе завершатся перечнем универсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с   учётом   возрастных 

особенностей   младших   школьников. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за первый год обучения в начальной 

школе.  В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

содержания обучения 1 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и 

характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы.  Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а 

также с учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

—  формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

—  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 приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 

культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

 

 



культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

—  развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 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 курса«Окружающий 

мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

—  раскрытие роли человека в природе и обществе;  

—  освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

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

познание». 

 Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе составляет 

66 часов (два часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 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 — учёба, 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 населённого пункта (города, села), 

региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира.    Правила 

поведения в социуме. 

 Человек и природа  

 Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру. Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи между человеком и природой.  Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 



 Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни  

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 сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) Познавательные универсальные учебные действия: 

—  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: 

—  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: 

—  в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

—  воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

—  соотносить предметы   декоративно-прикладного   искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану;  

—  описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;  

—  сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  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: 



—  соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности;  

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

интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 

народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

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

информационной);  



—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные 

действия: 1) Базовые логические действия: 

—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве);  

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма;  

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

предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя;  

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

основе предложенных вопросов;  

—  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  



—  моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

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

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

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие);  

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

—  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя);  

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

соответствии с учебной задачей; 

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

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

—  признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

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

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

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

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 



Регулятивные универсальные учебные 

действия:  

1)  Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

—  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. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной  

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

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

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

—  ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 населённого пункта, региона, страны;  

—  приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

—  различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы  

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери);  



—  описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 

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

наиболее существенные признаки;  

—  применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

—  проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том 

числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  

—  использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

—  оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

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 ресурсами школы. 
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3624&text=школьные+традиции+и+праздники+классный+школьный+коллекти

в+совместная+деятельность+1+класс 

1.2. Одноклассни

ки,  

взаимоотнош

ения между 

ними;  

ценность 

дружбы, 

взаимной 

помощи. 

1 0 1 05.09.20
22 

Обсуждение  

ситуаций по 

теме;«Прави

ла  

поведения в  

классе и в 

школе»; ; 

Устн

ый 

опрос

; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

1.3. Рабочее 

место 

школьник

а. 

Правила  

безопасно

й  

работы на  

учебном 

месте, 

режим 

труда и 

отдыха. 

1 0 1 09.09.20
22 

Беседа по 

теме;«Как 

содержать 

рабочее 

место в 

порядке»;  

; 

Устн

ый 

опрос

; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

1.4. Россия 

Москва —

столица 

России.  

Народы 

России. 

2 0 2 12.09.20

22 

16.09.20

22 

Просмотр и  

обсуждение  

иллюстрац

ий;  

видеофрагм

ентов и 

других  

материалов 

(по  

выбору) на 

темы;«Мос

ква — 

столица 

России»; ; 

«Экскурсия 

по  

Москве»;  

; 

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику 

 



 

1.5. Первоначаль

ные сведения 

о родном 

крае. 

Название  

своего 

 населённого  

пункта 

(города,  

села), 

региона. 

2 0 2 19.09.20

22 

23.09.20

22 

Экскурсии;  

целевые 

прогулки; 

просмотр  

иллюстраций

;  

видеофрагме

нтов и 

других  

материалов о  

родном крае;  

труде 

людей;; 

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику 

1.6. Культурные  

объекты 

родного 

края. Труд 

людей. 

Ценность 

и  

красота  

рукотворн

ого мира. 

2 0 2 26.09.20

22 

30.09.20

22 

Экскурсии;  

целевые 

прогулки; 

просмотр  

иллюстраций

;  

видеофрагме

нтов и 

других  

материалов о  

родном крае;  

труде людей;  

Рассматрива

ние и 

описание 

изделий 

народных  

промыслов  

родного края 

и  

народов 

России;; 

Устн

ый 

опрос

; 

Инфоурок. 

https://infourok.ru/prezentaciya- po-okruzhayushemu-miru-dlya- 1-klassa-umk-

perspektiva-na- temu-u-kazhdogo-vremeni-svoj-plod-5273504.html 

1.7. Правила  

поведени

я в 

социуме. 

2 0 2 03.10.20

22 

07.10.20

22 

Беседа по 

теме;«Прав

ила  

поведения 

в  

учреждения

х  

культуры 

— в театре;  

музее;  

библиотеке

»;  

; 

Устн

ый 

опрос

; 

РЭШ https://resh.edu.ru/  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4566091961889752790&from=tabba

r&parent-reqid=1655902571959964-3880002646950558235-sas3-0677-e01-

sas-l7-balancer-8080-BAL- 4684&text=Правила+поведения+в+социуме. 

1.8. Моя семья в  

прошлом и  

настоящем. 

Имена и 

фамилии 

членов 

семьи, их  

профессии. 

2 0 2 10.10.20

22 

14.10.20

22 

Работа с  

иллюстрати

вным 

материалом

:  

рассматрив

ание фото;  

репродукци

й на тему 

«Семья»;; 

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику. 

1.9. Взаимоотно

шения и 

взаимопомо

щь в семье. 

Совместны

й труд и 

отдых. 

2 0 2 17.10.20

22 

21.10.20

22 

Учебный 

диалог по 

теме «Что  

такое 

семья»;; 

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику. 

 



 

1.10. Домашний 
адрес. 

1 0 1 24.10.20
22 

Работа с  

иллюстрати

вным 

материалом

:  

рассматрив

ание фото;  

репродукци

й на тему 

«Семья»;  

Учебный 

диалог по 

теме  

"Домашний  

адрес";; 

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику. 

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Приро

да и 

предме

ты, 

создан

ные 

челове

ком. 

Природн

ые 

материа

лы. 

Бережное  

отношение к 

пред метам, 

вещам,  

уход за ними. 

4 1 3 28.10.20

22 

11.11.20

22 

Учебный 

диалог по 

теме 

«Почему 

люди 

должны  

оберегать и  

охранять  

природу»;; 

Устн

ый 

опрос

; 

Инфоурок. 

https://infourok.ru/prezentaciya- po-okruzhayushemu-miru-dlya- 1-klassa-umk-

perspektiva-na- temu-komnatnye-rasteniya-u-nas-doma-5271583.html 

2.2. Неживая и 

живая 

природа. 

3 0 3 14.11.20

22 

21.11.20

22 

Работа с  

иллюстратив

ным 

материалом:; 

«Живая и 

неживая 

природа»;  

; 

Устн

ый 

опрос

; 

DVD «мир вокруг нас» часть 1 

«природа» Неживая и живая  

природа 

2.3. Погода 

и  

термом

етр. 

Наблюден

ие за 

погодой 

своего 

края. 

Сезонные 

изменения 

в  

природе. 

3 0 3 25.11.20

22 

02.12.20

22 

Экскурсии 

по  

теме 

«Сезонные 

изменения 

в  

природе;  

наблюдени

е за 

погодой»;; 

Устн

ый 

опрос

; 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

https://yandex.ru/vide

o/preview/? 

text=погода%20и%20термометр%201%20класс%20окружающий%20м

ир&path=yandex_search&parent-reqid=1655902822341254-

13611790164619602834-sas3- 0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL- 

6301&from_type=vast&filmId=1643930575745998356 

2.4. Взаимосвяз

и  

между 

человеком 

и природой. 

Правила  

нравственн

ого и 

безопасного  

поведения в  

природе. 

3 0 3 05.12.20

22 

12.12.20

22 

Учебный 

диалог по 

теме 

«Почему 

люди 

должны  

оберегать и  

охранять  

природу»;  

Учебный 

диалог о 

нравственно

м и  

безнравствен

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику. Учи.ру 

 



 

2.5. Растения  

ближай

шего 

окружен

ия  

(узнаван

ие, 

называн

ие, 

краткое  

описание

). 

4 1 3 16.12.20

22 

09.01.20

23 

Сравнени

е  

внешнего 

вида 

деревьев;  

кустарник

ов;  

трав;; 

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику 

2.6. Лиственные 

и  

хвойные 

растения. 

Дикорасту

щие и 

культурные  

растения. 

3 0 3 13.01.20

23 

20.01.20

23 

Определение  

названия по  

внешнему 

виду  

дерева;  

Работа с  

иллюстратив

ным 

материалом:  

деление 

растений на 

две группы 

—

дикорастущи

е и 

культурные;  

Учебный 

диалог по 

теме «Чем  

различаются  

дикорастущи

е и 

культурные  

растения?»;  

; 

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику 

2.7. Части 

растения  

(называние,  

краткая  

характерист

ика  

значения для  

жизни  

растения): 

корень, 

стебель, 

лист,  

цветок, плод,  

семя. 

3 0 3 23.01.20

23 

30.01.20

23 

Рассматрива

ние и 

зарисовка  

разнообразия  

частей 

растения: 

разные 

листья;  

разные 

цветки и 

плоды;  

разные 

корни (по 

выбору);; 

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику 

2.8. Комнатные  

растения, 

правила 

содержания 

и  

ухода. 

3 0 3 01.02.20

23 

13.02.20

23 

Практическа

я  

работа по 

теме; 

«Учимся  

ухаживать за  

растениями  

уголка 

природы»; ; 

Устн

ый 

опрос

; 

Инфоурок https://infourok.ru/urok- okruzhayuschego-mira-v- 

klasse-kto-esche-u-nas-zhivet-326310.html 

2.9. Разные 

группы  

животных 

(звери, 

насекомые,  

птицы, 

рыбы и  

др.). 

5 1 4 17.02.20

23 

03.03.20

23 

Логическая  

задача: 

найди  

ошибку в  

иллюстрац

иях —какое 

животное 

попало в 

эту  

группу  

неправильн

Устн

ый 

опрос

; 

DVD «мир вокруг нас» часть 1 

«природа» Какие бывают  

животные 

 



 

2.10. Домашние и 

дикие 

животные  

(различия в  

условиях 

жизни). 

3 0 3 06.03.20

23 

13.03.20

23 

Наблюдения 

за  

поведением  

животных в  

естественны

х  

условиях: 

повадки 

птиц;  

движения 

зверей; 

условия 

обитаний 

насекомых 

(во  

время 

экскурсий; 

целевых 

прогулок; 

просмотра  

видеоматери

алов); 

Наблюдение 

за  

поведением  

животных в  

домашних  

условиях;; 

Устн

ый 

опрос

; 

DVD «мир вокруг нас» часть 1 

«природа» Какие бывают  

животные 

2.11. Забота 

о  

домаш

них  

питомц

ах. 

3 0 3 17.03.20

23 

24.03.20

23 

Рассказы 

детей по 

теме «Мой  

домашний  

питомец»;; 

Устн

ый 

опрос

; 

DVD «мир вокруг нас» часть 1 

«природа» Какие бывают  

животные 

Итого по разделу 37  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Необходимос

ть  

соблюдения  

режима дня,  

правил 

здорового 

питания и 

личной 

гигиены. 

2 0.25 1.75 03.04.20

23 

07.04.20

23 

Беседа по 

теме; 

«Что такое 

режим дня»: 

обсуждение 

режима дня  

первоклассн

ика; ; 

Устн

ый 

опрос

; 

РЭШ https://resh.edu.ru/  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5734730733409814491&from=tabbar&paren

t-reqid=1655902997569209-15622548589831894859-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-

8080-BAL- 

8435&text=Необходимость+соблюдения+режима+дня%2C+правил+здорового+п

итания+и+личной+гигиены.+1+класс 3.2. Правила  

безопасности 

в  

быту: 

пользование 

бытовыми  

электро  

приборами,  

газовыми  

плитами. 

1 0.25 0.75 10.04.20
23 

Беседа по 

теме 

"Правила  

безопасно

сти в 

быту";; 

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику. 

3.3. Дорога от 

дома до 

школы. 

Правила 

безопасного  

поведения  

пешехода  

(дорожные 

знаки, 

дорожная  

разметка,  

дорожные  

2 0.25 1.75 14.04.20

23 

21.04.20

23 

Беседа по 

теме 

"Безопасн

ый  

маршрут";

; 

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику. 

 



 

3.4. Безопасность 

в  

сети 

Интернет  

(электронны

й  

дневник и  

электронные  

ресурсы 

школы) в 

условиях  

контролируе

мого доступа 

в  

Интернет. 

2 0.25 1.75 24.04.20

23 

28.04.20

23 

Беседа на 

тему  

"Безопасно

сть в сети 

Интернет";; 

Устн

ый 

опрос

; 

Электронное 

приложение к  

учебнику. 

Итого по разделу 7  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ 

66 4 56  

 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА  

(ID 2958884) 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство»



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной  

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования. 

 Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам освоения 

учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании  

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли  и 

значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные 

виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет 

восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего 

следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении 

учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически 

доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

 Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, 

проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей 

формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 



 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов 

программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей в 1 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и 

достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «Графика» 

 Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. 

 Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

 Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого 

(на основе рисунков животных). 

 Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

 Модуль «Живопись» 

 Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

 Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения 

красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

 Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

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

 Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка, или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 



Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

 Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 
 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

 Модуль «Архитектура» 

 Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. 

Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

 Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или 

пластилина. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

 Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

 Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной 

на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества;  

 духовно-нравственное развитие обучающихся;  

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой 

деятельности;  

 позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

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

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

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

заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и 

созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально 

значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений 

обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни 

людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и 

её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному 

неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 



 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1.Овладение универсальными познавательными действиями  

 Пространственные представления и сенсорные способности:  

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;  обобщать 

форму составной конструкции;  

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях;  

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов;  

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий;  

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;  

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды;  

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций;  

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей;  

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией:  

использовать электронные образовательные ресурсы; 



 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных 

видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные  

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

предложенных учителем;  

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами;  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности;  

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  

исследовательского опыта;  

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей;  

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности 

и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в 

соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной  



 

творческой работе в условиях урока. 

 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе.  Уметь 

выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия 

их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств 

его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

 Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый 

цвет. 

 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 

 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового 

цвета. 

 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 

 Модуль «Скульптура» 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в природе 

(облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

 Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. 

 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания и др. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях 

урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 



 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

 Модуль «Архитектура» 

 Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях 

урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

 Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

 Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой 

деятельности. 

 Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа 

его строения. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом 

учебных задач и визуальной установки учителя. 

 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

 Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. 

М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

 Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 

 Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  

изучени

я 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контро

ля 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских рисунков. 

Навыки восприятия 

произведений детского  

творчества и формирование 

зрительских умений. 

0.5 0 0.5 02.09.202
2 

Объяснять;  

какими 

художественными 

материалами 

(карандашами; 

мелками;  

красками и т.д.) 

сделан  

рисунок.;  

Рисовать;  

выполнить рисунок 

на  

простую; всем 

доступную тему; 

например «Весёлое  

солнышко»; 

карандашами или 

мелками.;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «Инструменты художника» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/7691977? 

menuReferrer=catalogue 

1.2. Первые представления о 

композиции: на уровне образного 

восприятия. Представление о 

различных художественных 

материалах. 

1 0 1 09.09.202
2 

Наблюдать;  

рассматривать;  

анализировать 

детские рисунки 

с позиций их 

содержания и 

сюжета; 

настроения;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Изображения всюду 

вокруг  

нас»https://youtu.be/NmtvYu

VMXbI 

1.3. Обсуждение содержания рисунка. 0.5 0 0.5 16.09.202
2 

Объяснять, какими  

художественными  

материалами 

(карандашами, 

мелками, красками и 

т. д.) сделан 

рисунок; 

Практичес

кая 

работа; 

Художественные материалы (интерактивное 

задание) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/328575?menu

Referrer=catalogue 

Итого по модулю 1 2  

Модуль 2. Графика 

2.1. Линейный рисунок. 0.5 0 0.5 19.09.202
2 

Осваивать навыки 

работы 

графическими 

материалами; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Зимнее дерево». Что такое 

графика? (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/st

art/189928/ 
2.2. Разные виды линий. 0.5 0 0.5 22.09.202

2 
Наблюдать и 

анализировать 

характер линий в 

природе; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Изображать можно линией» 
https://youtu.be/1qe5lbl-YVc 

2.3. Линии в природе. Ветки (по 

фотографиям): тонкие — 

толстые, порывистые, 

угловатые, плавные и др. 

0.5 0 0.5 26.09.202
2 

Создавать 

линейный  

рисунок — 

упражнение на 

разный характер 

линий; 

Практичес

кая 

работа; 

1 класс Основы Изо Тема: многообразие 

линий в природе. выразительные средства: 

пятно, точка, линия  

https://youtu.be/Q0GAENTEJz4 2.4. Графические материалы и их 

особенности. Приёмы 

рисования линией. 

0.5 0 0.5 29.09.202
2 

Выполнять с натуры 

рисунок листа дерева; 

Практичес

кая 

работа; 

Дом Деда Мороза (Графика) (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material/app/321766?menu

Referrer=catalogue 2.5. Рисунок с натуры: рисунок 

листьев разной формы 

(треугольный, круглый, 

овальный, длинный). 

0.5 0 0.5 03.10.202
2 

Рассматривать и 

обсуждать характер 

формы листа; 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «Осенний лес, где деревья похожи на 

разные по форме листья» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/9961287? 

menuReferrer=catalogue 

 



         

 

2.6. Последовательность рисунка. 0.5 0 0.5 06.10.202
2 

Выполнять с натуры 

рисунок листа дерева; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Натюрморт "Ваза с фруктами"» 

(сюжетная композиция графическими 

материалами) (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/7458105? 

menuReferrer=catalogue 

2.7. Первичные навыки определения 

пропорций и понимания их 

значения. От одного пятна —

«тела», меняя пропорции «лап» и 

«шеи»,  

получаем рисунки разных 

животных. 

0.5 0 0.5 11.10.202
2 

Приобретать опыт  

обобщения видимой 

формы предмета; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Пейзаж "Птицы на закате"» (с 

использованием силуэтной техники) (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obj

ects/7720745? 

menuReferrer=catalogue 
2.8. Линейный тематический 

рисунок (линия-рассказчица) 

на сюжет стихотворения или 

сюжет из жизни детей (игры во 

дворе, в походе и др.) с 

простым и весёлым  

повествовательным сюжетом. 

0.5 0 0.5 13.10.202
2 

Анализировать и 

сравнивать 

соотношение частей,  

составляющих одно 

целое, 

рассматривать 

изображения 

животных с 

контрастными 

пропорциями; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Натюрморт "Ваза с фруктами"» 

(сюжетная композиция графическими 

материалами) (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/7458105? 

menuReferrer=catalogue 2.9. Пятно-силуэт. Превращение 

случайного пятна в изображение 

зверушки или  

фантастического зверя. 

Развитие образного видения и 

способности целостного,  

обобщённого видения. Пятно 

как основа графического 

изображения. 

0.5 0 0.5 14.10.202
2 

Приобретать опыт  

внимательного  

аналитического 

наблюдения; 

Практичес

кая 

работа; 

Тест «Пятно как средство выразительности» 

(МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/10057973? 

menuReferrer=catalogue 

2.10. Тень как пример пятна. 

Теневой театр. Силуэт. 

0.5 0 0.5 17.10.202
2 

Развивать навыки 

рисования по 

представлению и  

воображению;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Пейзаж "Птицы на закате"» (с 

использованием силуэтной техники) (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obj

ects/7720745? 

menuReferrer=catalogue 
2.11. Навыки работы на уроке с 

жидкой краской и кистью, уход за 

своим рабочим местом. 

0.5 0 0.5 20.10.202
2 

Выполнить линейный  

рисунок на темы 

стихов С. Я. 

Маршака, А. Л. Барто, 

Д. 

Хармса, С. В. 

Михалкова и др. (по 

выбору учителя)  

с простым весёлым, 

озорным развитием 

сюжета; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Какого цвета страна родная» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/

start/223200/ 

2.12. Рассмотрение и анализ средств 

выражения —пятна и линии — в 

иллюстрациях  

художников к детским книгам. 

0.5 0 0.5 24.10.202
2 

Использовать 

графическое пятно 

как основу  

изобразительного 

образа;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Радуга-дуга» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/

start/182056/ 
Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Живопись 

3.1. Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. 

0.5 0 0.5 28.10.202
2 

Осваивать навыки 

работы гуашью в 

условиях  

школьного урока;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Какого цвета осень. Осенний 

букет» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/st

art/160876/ 

  



 

3.2. Три основных цвета. 

Ассоциативные 

представления, связанные с 

каждым из цветов. Навыки 

смешения красок и 

получения нового цвета. 

0.5 0 0.5 04.11.202
2 

Знать три основных 
цвета;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Осенние перемены в 

природе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/

start/189908/ 
3.3. Эмоциональная выразительность 

цвета. 
0.5 0 0.5 08.11.202

2 
Обсуждать 

ассоциативные 

представления;  

связанные с каждым 

цветом;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Осенняя палитра. Листопад» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_te

mplates/1764726? 

menuReferrer=catalogue 3.4. Цвет как выражение 

настроения, душевного 

состояния. 

0.5 0 0.5 11.11.202
2 

Экспериментировать;  

исследовать 

возможности  

смешения красок;  

наложения цвета на 

цвет;  

размывания цвета в 

процессе работы над 

разноцветным  

ковриком;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Сюжетная композиция. Зимние 

забавы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/sta

rt/189948/ 

3.5. Наш мир украшают цветы. 

Живописное  

изображение по представлению и 

восприятию разных по цвету и 

формам цветков. Развитие 

навыков работы гуашью и 

навыков  

наблюдения. 

1 0 1 15.11.202
2 

Осознавать 

эмоциональное 

звучание цвета;  

то;  

что разный цвет 

«рассказывает» о 

разном настроении 

— весёлом;  

задумчивом;  

грустном и др.;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Весенний пейзаж» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/

start/155359/ 

3.6. Тематическая композиция 
«Времена года». 

Контрастные цветовые 

состояния времён года. Работа 

гуашью, в технике аппликации 

или в смешанной технике. 

1 0 1 17.11.202
2 

Объяснять;  

как разное настроение 

героев передано 

художником в  

иллюстрациях;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Весенняя декоративная 

композиция» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3736/st

art/189968/ 
3.7. Техника монотипии. 

Представления о 

симметрии. Развитие 

ассоциативного 

воображения. 

1 0 1 21.11.202
2 

Выполнить 

красками  

рисунок с 

весёлым или 

грустным 

настроением;; 

Практичес

кая 

работа; 

Цветочная поляна (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/10535409? 

menuReferrer=catalogue Итого по модулю 3 5  

Модуль 4. Скульптура 

4.1. Изображение в объёме. 

Приёмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

0.75 0 0.75 25.11.202
2 

Наблюдать;  

воспринимать 

выразительные 

образные объёмы в 

природе: на что 

похожи формы  

облаков;  

камней;  

коряг;  

картофелин и др.;  

(в классе на основе  

фотографий);  

; 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «Пластилин» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/7393170? 

menuReferrer=catalogue 

4.2. Лепка зверушек из цельной 

формы  

(черепашки, ёжика, зайчика и т. 

д.). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания,  

скручивания. 

0.5 0 0.5 29.11.202
2 

Осваивать первичные 

навыки лепки — 

изображения в  

объёме; 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «Панда из пластилина» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/7381889? 

menuReferrer=catalogue 
 



 

4.3. Бумажная пластика. Овладение 

первичными приёмами 

надрезания, закручивания,  

складывания в работе над 

объёмной  

аппликацией. 

0.5 0 0.5 17.03.202
3 

Лепить из целого 

куска  

пластилина мелких 

зверушек путём 

вытягивания;  

вдавливания;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Все имеет свое строение» (создаем 

аппликацию из геометрических форм: Пчелка) 

https://www.youtube.com/watch? 

v=14tZe7akISM 
4.4. Лепка игрушки по мотивам 

одного из  

наиболее известных народных  

художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных 

промыслов). 

0.75 0 0.75 02.12.202
2 

Овладевать 

первичными  

навыками работы в 

объёмной аппликации 

и коллаже;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Русская глиняная игрушка» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053/

start/169492/ 

4.5. Объёмная аппликация из бумаги 
и картона. 

0.5 0 0.5 07.12.202
2 

Рассматривать и  

характеризовать 

глиняные игрушки 

известных  

народных 

художественных 

промыслов;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Технологии работы с бумагой и картоном. 

Объёмные  

снежинки в технике оригами» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_doc

uments/72061107? 

menuReferrer=catalogue  

Урок «Коллаж "Подсолнух"» (с использованием 

газет и журналов) (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objec

ts/7703271? 

menuReferrer=catalogue 

Итого по модулю 4 3  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 0.5 0 0.5 09.12.202
2 

Рассматривать и 

эстетически 

характеризовать 

различные примеры 

узоров в природе (на 

основе фотографий);; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Рисуем бабочку» (в технике 

монотипии) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/8552438? 

menuReferrer=catalogue 
5.2. Наблюдение узоров в живой 

природе (в условиях урока на 

основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов 

действительности. 

Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. 

0.5 0 0.5 16.12.202
2 

Приводить примеры и 

делать ассоциативные  

сопоставления с  

орнаментами в 

предметах  

декоративно-

прикладного  

искусства; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Орнамент народов России. 

Хохлома» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/st

art/168876/ 

5.3. Представления о симметрии и 

наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по  

представлению, использование 

линии  

симметрии при составлении узора 

крыльев. 

1 0 1 21.12.202
2 

Выполнить рисунок 

бабочки; украсив 

узорами её крылья;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Белоснежные узоры». Вологодское 

кружево. (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/16

0977/ 

5.4. Узоры и орнаменты, 

создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. 

Орнаменты  

геометрические и растительные. 

1 0 1 12.01.202
3 

Приобретать опыт  

использования 

правил  

симметрии при 

выполнении 

рисунка; 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «Что такое орнамент?» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/9418620? 

menuReferrer=catalogue 
5.5. Декоративная композиция 

в круге или полосе. 

1 0 1 20.01.202
3 

Рассматривать и  

характеризовать 

примеры  

художественно 

выполненных 

орнаментов;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Декоративная композиция» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/

start/169650/ 
 



 

5.6. Орнамент, характерный для 

игрушек одного из наиболее 

известных народных  

художественных промыслов. 

Дымковская, каргопольская 

игрушка или по выбору  

учителя с учётом местных 

промыслов. 

1 0 1 27.01.202
3 

Определять в 

предложенных 

орнаментах мотивы  

изображения: 

растительные, 

геометрические,  

анималистические; 

Практичес

кая 

работа; 

"Знакомство с дымковской игрушкой" 

(МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/10511838? 

menuReferrer=catalogue 5.7. Оригами — создание 

игрушки для  

новогодней ёлки. Приёмы 

складывания бумаги. 

1 0 1 03.02.202
3 

Рассматривать и  

характеризовать 

примеры  

художественно 

выполненных 

орнаментов;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Новогодние игрушки» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4994/

start/182134/ 

5.8. Форма и украшение бытовых 
предметов. 

1 0 1 10.02.202
3 

Выполнить гуашью  

творческое 

орнаментальное 

стилизованное 

изображение цветка;  

птицы и др. (по 

выбору) в круге или 

в квадрате (без  

раппорта);; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Дымковская игрушка» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4995/

start/161058/ 

5.9. Приёмы бумагопластики. 

Сумка или упаковка и её 

декор. 

1 0 1 17.02.202
3 

Рассматривать и  

характеризовать 

примеры  

художественно 

выполненных 

орнаментов; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Народный костюм» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4214/

start/172904/ 

Итого по модулю 5 8  

Модуль 6. Архитектура  

6.1. Наблюдение разнообразия 

архитектурных построек в 

окружающем мире по  

фотографиям, обсуждение их 

особенностей и составных 

частей зданий. 

1 0 1 24.02.202
3 

Рассматривать и 

сравнивать 

различные здания в  

окружающем мире 

(по  

фотографиям);; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Строим город» (конструируем дом из 

геометрических форм) 

https://www.youtube.com/watch?v=VEM6akFGxtE 

6.2. Освоение приёмов 

конструирования из  

бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. 

Овладение приёмами 

склеивания деталей, надрезания, 

вырезания деталей, 

использование приёмов 

симметрии. 

1 0 1 02.03.202
3 

Анализировать и  

характеризовать 

особенности и 

составные части  

рассматриваемых 

зданий;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Строим вещи» (конструируем 

подарочную коробочку из бумаги) 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ-

ZGJTzOKg 

6.3. Макетирование (или создание 

аппликации) пространственной 

среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

1 0 1 09.03.202
3 

Выполнить рисунок  

придуманного дома 

на  

основе полученных  

впечатлений (техника 

работы может быть 

любой;  

например с помощью 

мелких печаток);; 

Практичес

кая 

работа; 

«Изображение дома в виде буквы алфавита» 

(МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/10588791? 

menuReferrer=catalogue 

Итого по модулю 6 3  

Модуль 7. Восприятие произведений искусства  



 

7.1. Восприятие произведений 

детского  

творчества. Обсуждение 

сюжетного  

и эмоционального содержания 

детских работ. 

0.5 0 0.5 16.03.202
3 

Наблюдать;  

разглядывать;  

анализировать 

детские  

работы с позиций их  

содержания и сюжета;  

настроения;  

расположения на 

листе;  

цветового 

содержания;  

соответствия учебной 

задаче; поставленной 

учителем;  

Приобретать опыт  

эстетического 

наблюдения природы 

на основе  

эмоциональных 

впечатлений и с 

учётом визуальной  

установки учителя;; 

Практичес

кая 

работа; 

Урок «Восприятие произведений 

искусства» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/8859133? 

menuReferrer=catalogue 

7.2. Художественное наблюдение 

окружающего мира (мира 

природы) и предметной среды 

жизни человека в зависимости 

от  

поставленной аналитической и 

эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

0.5 0 0.5 23.03.202
3 

Осваивать опыт 

восприятия и 

аналитического 

наблюдения 

архитектурных 

построек;; 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «Русская народная сказка "Кот и 

лиса"» (иллюстрации в книге) (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/9740213? 

menuReferrer=catalogue 7.3. Рассматривание иллюстраций к 

детским книгам на основе 

содержательных установок 

учителя в соответствии с 

изучаемой темой. 

0.5 0 0.5 07.04.202
3 

Осваивать опыт 

восприятия 

художественных  

иллюстраций в 

детских  

книгах в 

соответствии с  

учебной 

установкой;; 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «Сказка "Рукавичка", иллюстрации Е. 

М. Рачёва» (РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obj

ects/9731328? 

menuReferrer=catalogue 7.4. Знакомство с живописной 
картиной. 

0.5 0 0.5 14.04.202
3 

Приобретать опыт  

зрительских умений;  

включающих 

необходимые знания;  

внимание к позиции 

автора и соотнесение 

с личным  

жизненным опытом 

зрителя; Рассказывать 

и обсуждать  

зрительские 

впечатления и мысли;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «Сказка "Рукавичка", иллюстрации Е. 

М. Рачёва» (РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obj

ects/9731328? 

menuReferrer=catalogue 

7.5. Обсуждение произведений с ярко  

выраженным эмоциональным 

настроением или со сказочным 

сюжетом. Произведения В. 

М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и других 

художников (по выбору 

учителя). 

1 0 1 21.04.202
3 

Приобретать опыт  

зрительских умений;  

включающих 

необходимые знания;  

внимание к позиции 

автора и соотнесение 

с личным  

жизненным опытом 

зрителя; Рассказывать 

и обсуждать  

зрительские 

впечатления и мысли;  

Знать основные  

произведения 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «С. Я. Маршак "Мороженое", иллюстрации 
В. В. 

Лебедева»(МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/9655709? 

menuReferrer=catalogue 

 



 

7.6. Художник и зритель. Освоение 

зрительских умений на основе 

получаемых знаний и 

творческих установок 

наблюдения. 

0.5 0 0.5 28.04.202
3 

Приобретать опыт  

зрительских умений;  

включающих 

необходимые знания;  

внимание к позиции 

автора и соотнесение 

с личным  

жизненным опытом 

зрителя; Рассказывать 

и обсуждать  

зрительские 

впечатления и мысли;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «Сказочные образы в картинах В.М. 

Васнецова» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obj

ects/7536880? 

menuReferrer=catalogue 

7.7. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка 

эмоционального содержания  

произведений. 

0.5 0 0.5 05.05.202
3 

Рассказывать и 

обсуждать 

зрительские 

впечатления и 

мысли;; 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «Иллюстрации Евгения Михайловича 

Рачёва» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_ob

jects/9726340? 

menuReferrer=catalogue 

7.8. Произведения И. И. 

Левитана,  

А. Г. Венецианова И. И. 

Шишкина, А. А. Пластова, К. 

Моне, В. Ван Гога и других 

художников (по выбору 

учителя) по теме«Времена 

года» 

1 0 1 12.05.202
3 

Знать основные  

произведения 

изучаемых 

художников;; 

Практичес

кая 

работа; 

Видео «Винсент Ван Гог» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/6067061? 

menuReferrer=catalogue 

Итого по модулю 7 5  

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.1. Фотографирование мелких 

деталей природы, запечатление 

на фотографиях ярких  

зрительных впечатлений. 

0.5 0 0.5 19.05.202
3 

Приобретать опыт  

фотографирования с 

целью эстетического 

и  

целенаправленного  

наблюдения 

природы;; 

Практичес

кая 

работа; 

Природа. Фотография цветущего луга 

(МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/9511342? 

menuReferrer=catalogue  

Сосна летом. Фотография (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/5206385? 

menuReferrer=catalogue 

8.2. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой 

теме. 

0.5 0 0.5 26.05.202
3 

Приобретать опыт  

обсуждения 

фотографий с точки 

зрения цели  

сделанного снимка;  

значимости его 

содержания; его 

композиции;; 

Практичес

кая 

работа; 

Берёза в снегу. Фотография (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/5203093? 

menuReferrer=catalogue 

Итого по модулю 8 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

33 0 33  
 



 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА  

(ID 2955200) 

учебного предмета 

«Технология» 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто 

средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных 

классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение 

правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень 

дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании 

у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии 

обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 

образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции.  Родной язык 

— использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 

 

 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 



Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей  

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-

значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в содержании 

учебного предмета. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части 

общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической 

документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующих умений. 

 Развивающие задачи:  

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и 

умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

 Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности 

предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 



 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, 

осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, 

проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе — 33 часа (по 1 

часу в неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

 Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

 2. Технологии ручной обработки материалов  

 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 

представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию,  

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов 

работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей 

в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 

помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 



3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия  

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от  

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого  

результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

 Познавательные УУД:  

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

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);  

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

второстепенные составляющие конструкции;  

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

 Работа с информацией:  

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе;  

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

работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные УУД:  

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

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

 Регулятивные УУД:  

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого плана действий;  

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и 

оценки выполненных работ;  

 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

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

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 Совместная деятельность:  

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

сотрудничества;  

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

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического  



сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей 

среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства — 

эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов  

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;  готовность вступать в 

сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой 

тематике;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 Работа с информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  анализировать и 

использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в 

умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках. 

 Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге;  

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного 

искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об 

объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, 



уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для 

его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на 

изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе;  определять 

наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 



 

текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); 

выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия;  

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами 

обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;  

 оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», 

«приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

 выполнять задания с опорой на готовый план;  

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за  

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления;  распознавать 

изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их 

свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), 

безопасно хранить и работать ими;  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка;  

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять 

разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему  

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать 

изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс;  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, шаблон;  

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя;  

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  

изучени

я 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как источник сырьевых ресурсов и 
творчества мастеров 

1 0 1 07.09.202
2 

Изучать правила 

безопасности при работе 

инструментами и  

приспособлениями.; 

Устн

ый  

опрос

; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2-2 
1.2. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии 

1 0 1 14.09.202
2 

изучать возможности 

использования; изучаемых 

инструментов и  

приспособлений;  

людьми разных профессий;  

; 

Устн

ый  

опрос

; 

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы 

1 0 1 21.09.202
2 

рассматривать 

возможности  

использования;  

;  

применения изучаемых 

материалов при;  

изготовлении изделий;  

предметов быта и др.;  

; 

Устн

ый  

опрос

; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2-2 

1.4. Профессии родных и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания 

1 0 1 28.09.202
2 

рассматривать 

возможности  

использования;  

;  

применения изучаемых 

материалов при;  

изготовлении изделий;  

предметов быта и др.;  

людьми разных 

профессий;  

; 

Устн

ый  

опрос

; 

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 
1.5. Традиции и праздники народов России, ремёсла, 

обычаи 
2 0 2 05.10.202

2 

12.10.202

2 

определять основные 

этапы  

изготовления изделия при 

помощи учителя и на 

основе графической 

инструкции в учебнике  

(рисованному/слайдовому 

плану; инструкционной 

карте): анализ  

устройства изделия;  

разметка деталей;  

выделение деталей;  

сборка изделия;  

отделка;; 

Практичес

кая 

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 
Итого по модулю 6  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ  



 

2.1. Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении изделий 

1 0 1 19.10.202
2 

под руководством учителя  

организовывать;  

свою деятельность:;  

подготавливать рабочее 

место для работы с;  

бумагой и картоном;  

правильно и рационально;  

размещать инструменты и 

материалы в;  

соответствии с 

индивидуальными; 

особенностями 

обучающихся;  

в процессе;  

выполнения изделия 

контролировать и при;  

необходимости 

восстанавливать  

порядок на;  

рабочем месте; убирать 

рабочее  

место;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.2. Основные технологические операции ручной 

обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка изделия или его деталей 

1 0 1 26.10.202
2 

соблюдать технику 

безопасной работы 

инструментами и  

приспособлениями;; 

Устн

ый  

опрос

; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по 

шаблону, по  

линейке (как  направляющему инструменту без 

откладывания  

размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему 

0.5 0 0.5 08.11.202
2 

соблюдать технику 

безопасной; работы 

инструментами и;  

приспособлениями;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.4. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий) 

0.5 0 0.5 15.11.202
2 

определять названия и 

назначение основных;  

инструментов и 

приспособлений для 

ручного;  

труда (линейка;  

карандаш;  

ножницы;  

шаблон;  

и др.);  

использовать их в 

практической;  

работе;  

Устн

ый  

опрос

; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

 



 

2.5. Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги 

1 0 1 22.11.202
2 

применять правила 

безопасной и; 

аккуратной работы 

ножницами; клеем;  

; 

Устн

ый  

опрос

; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.6. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила аккуратной работы с клеем 

1 0 1 29.11.202
2 

читать простые 

графические схемы 

изготовления изделия и 

выполнять изделие по 

заданной схеме под  

руководством учителя;; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.7. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.) 

1 0 1 07.12.202
2 

читать простые 

графические схемы; 

изготовления изделия и 

выполнять изделие по;  

заданной схеме под 

руководством учителя;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

 



 

2.8. Подбор соответствующих инструментов и 

способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий 

1 0 1 14.12.202
2 

под руководством учителя  

наблюдать;  

;  

сравнивать;  

сопоставлять свойства 

бумаги;  

(состав;  

цвет;  

прочность); определять 

виды;  

бумаги по цвету;  

толщине;  

прочности.;  

Осваивать отдельные 

приёмы работы с бумагой;  

(сгибание и складывание;  

сминание;  

обрывание;  

;  

склеивание;  

резание бумаги ножницами 

и др.); ;  

правила безопасной 

работы;  

;  

правила разметки деталей 

(экономия материала;  

;  

аккуратность);  

; 

Устн

ый  

опрос

; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.9. Наиболее распространённые виды бумаги. Их 

общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание и др. 

1 0 1 21.12.202
2 

под руководством учителя  

анализировать;  

конструкцию изделия;  

обсуждать варианты;  

изготовления изделия;  

выполнять основные;  

технологические 

операции ручной 

обработки;  

материалов: разметку 

деталей;  

выделение;  

деталей;  

формообразование 

деталей;  

сборку;  

изделия и отделку изделия 

или его деталей;  

по заданному образцу;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm  



 

2.10 Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 

работы, передачи и хранения ножниц. Картон 

1 0 1 11.01.202
3 

читать простые 

графические схемы 

изготовления изделия и 

выполнять изделие по 

заданной схеме под  

руководством учителя;; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.11. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика 
и др.). 

1 0 1 18.01.202
3 

Рассматривать и 

анализировать 

образцы;  

;  

варианты выполнения 

изделий; природные;  

формы — прообразы  

изготавливаемых;  

изделий;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.12. Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы 

1 0 1 25.01.202
3 

Анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель,  

отделять известное от 

неизвестного; отделять;  

известное от 

неизвестного;  

;  

;  

;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.13. Виды природных материалов (плоские — листья и 

объёмные — орехи, шишки, семена, ветки) 

1 0 1 01.02.202
3 

Осознавать 

необходимость 

бережного;  

отношения к 

природе;  

окружающему;  

материальному 

пространству; ; 

Устн

ый  

опрос

; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.14. Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей 

1 0 1 15.02.202
3 

Отбирать природный 

материал в; 

соответствии с 

выполняемым  

изделием;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

 



 

2.15. Общее представление о тканях (текстиле), их 
строении и свойствах 

1 0 1 08.02.202
3 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны 

ткани;; 

Устн

ый  

опрос

; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.16. Швейные инструменты и приспособления (иглы, 
булавки и др.) 

0.5 0 0.5 22.02.202
3 

Отбирать 

инструменты и 

приспособления 

для;  

работы с 

текстильными 

материалами;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.17. Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 
прямого стежка 

0.5 0 0.5 01.03.202
3 

Выполнять подготовку 

нитки и иглы к работе:;  

завязывание узелка;  

использование приёмов;  

отмеривания нитки для 

шитья;  

вдевание нитки в;  

иглу;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

2.18. Использование дополнительных отделочных 
материалов 

0 0 0 15.03.202
3 

Узнавать;  

называть;  

выполнять и выбирать;  

технологические 

приёмы ручной 

обработки;  

материалов в 

зависимости от их 

свойств;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

https://www.klass39.ru/kl

assnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/

load/47-2- 2  

http://school-

collection.edu.ru/  

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_

prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/

im.htm 

Итого по модулю 15  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  



 

3.1. Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания 

1 0 1 22.03.202
3 

Иметь общее представление 

о  

конструкции;  

изделия;  

детали и части изделия;  

их взаимном;  

расположении в общей 

конструкции; 

анализировать конструкции 

образцов изделий;  

;  

выделять основные и  

дополнительные детали;  

конструкции;  

называть их форму и 

способ;  

соединения; анализировать  

конструкцию;  

изделия по рисунку;  

фотографии;  

схеме;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

Учи.ру  

РЭШ  

Электр

он  

ный 

диск 

3.2. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение  

в общей конструкции 

2 0 2 05.04.202
3 

Определять порядок 

действий в  

зависимости от;  

желаемого/необходимого 

результата; выбирать 

способ работы с опорой на 

учебник или рабочую 

тетрадь в  

зависимости от требуемого  

результата/замысла;  

; 

Устн

ый  

опрос

; 

Учи.ру  

РЭШ  

Электр

он  

ный 

диск 

3.3. Способы соединения деталей в изделиях из разных 
материалов 

2 0 2 12.04.202
3 

Изготавливать простые и 

объёмные конструкции из 

разных;  

материалов (пластические 

массы; бумага;  

текстиль и др.);  

по модели (на плоскости);  

рисунку;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

Учи.ру  

РЭШ  

Электр

он  

ный 

диск 

3.4. Образец, анализ конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, рисунку 

1 0 1 19.04.202
3 

Определять порядок 

действий в  

зависимости;  

от;  

желаемого/необходимого 

результата; выбирать 

способ работы с опорой на 

учебник;  

или рабочую тетрадь в 

зависимости от;  

требуемого 

результата/замысла;  

; 

Практичес

кая 

работа; 

Учи.ру  

РЭШ  

Электр

он  

ный 

диск 

 



 

3.5. Конструирование по модели (на плоскости) 2 0 2 26.04.202
3 

Изготавливать простые и 

объёмные; конструкции 

из разных;  

материалов (пластические 

массы; бумага;  

;  

текстиль и др.);  

по модели (на плоскости);  

;  

рисунку;  

; 

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от  

желаемого/необходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла 

2 0 2 03.05.202
3 

Определять порядок 

действий в  

зависимости от;  

желаемого/необходимого 

результата; выбирать 

способ работы с опорой на 

учебник или рабочую 

тетрадь в  

зависимости от требуемого  

результата/замысла;  

; 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях 

1 0 1 17.05.202
3 

Анализировать готовые 

материалы; ;  

представленные учителем 

на;  

информационных 

носителях;  

; 

4.2. Информация. Виды информации 1 0 1 24.05.202
3 

Выполнять простейшие  

преобразования;  

информации (например;  

перевод текстовой;  

информации в 

рисуночную и/или; 

табличную форму);  

; 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 33  

 

Рабочая программа по предмету МУЗЫКА 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего мира; звуки 

шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со 

звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на инструментах, различных 

по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных песен, в том 

числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной 

певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент 

в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты 

тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая 

система озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 



Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и др. Простые 

ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. 

Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным 

текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа эмоционально-

образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая 

просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным движением, 

повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-речевые: 

музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто 

пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и 

металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. 

Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. Пьесы 

различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», 

«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. «Создаем образ»: 

пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация 

под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и 

минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных 

ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового характера. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, 

марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в 

музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и 

анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 



Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой 

музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инструментов 

и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная импровизация. Формирование 

навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые 

опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, 

нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой деятельности 

элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. Развитие слухового 

внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 

т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение песен с 

применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с использованием 

пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация 

простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в 

первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций 

с использованием пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 



№                     

Тема 

Предметные 

результаты 

Универсаль

ные учебные 

действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

1 «И Муза 

вечная со 

мной!» 

Научатся: 

слушать 

музыку на 

примере 

произведени

я П. И. 

Чайковского 

«Щелкунчик

» 

(фрагменты); 

размышлять 

об истоках 

возникновен

ия 

музыкальног

о искусства; 

правилам 

поведения и 

пения на 

уроке; 

наблюдать за 

музыкой в 

жизни 

человека и 

звучанием 

природы. 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

слушателя. 

П: 

использовать 

общие 

приемы 

решения 

задач; 

ориентироват

ься в 

материале 

учебника. 

К: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение; 

воспринимат

ь 

музыкальное 

произведение

. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

«Я – 

слушатель» 

2 Хоровод 

муз 

Уметь водить 

хороводы и 

исполнять 

хороводные 

песни; 

использовать 

музыкальну

ю речь как 

способ 

общения 

между 

людьми и 

передачи 

информации, 

выраженной 

в звуках; 

сравнивать 

танцы 

разных 

народов 

между собой 

Р: 

преобразовыв

ать 

познавательн

ую задачу в 

практическу

ю. П: 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. К: 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Чувство 

сопричастнос

ти и гордости 

за культурное 

наследие 

своего 

народа, 

уважительное 

отношение к 

культуре 

других 

народов 



3 Повсюду 

музыка 

слышна 

Учиться 

сочинять 

песенки-

попевки; 

определять 

характер, 

настроение, 

жанровую 

основу 

песен-

попевок; 

принимать 

участие в 

элементарно

й 

импровизаци

и и 

исполнительс

кой 

деятельности 

Р: ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничест

ве с 

учителем.      

П: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

К: ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью, 

контролирова

ть свои 

действия в 

коллективной 

работе. 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству, 

эстетического 

взгляда на 

мир в его 

целостности, 

художественн

ом и 

самобытном 

разнообразии 

4 Душа 

музыки - 

мелодия 

 Учится 

определять 

характерные 

черты 

жанров 

музыки (на 

примере 

произведени

й «Сладкая 

греза», 

«Марш 

деревянных 

солдатиков», 

«Вальс» П. 

И. 

Чайковского)

; сравнивать 

музыкальные 

произведени

я различных 

жанров и 

стилей 

Р: 

формировать 

и удерживать 

учебную 

задачу. 

 П: 

использовать 

общие 

приемы 

решения 

исполнительс

кой задачи. 

 К: 

координиров

ать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейств

ии 

Продуктивное 

сотрудничест

во, общение, 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих, 

музыкальных 

задач 

5 Музыка 

осени 

Учиться 

слушать 

мотивы 

осенних 

мелодий (на 

примере 

произведени

й П. И. 

Чайковского 

«Осенняя 

песнь», Г. 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

П: 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

Внутренняя 

позиция, 

эмоционально

е развитие, 

сопереживани

е 



Свиридова 

«Осень»); 

объяснять 

термины 

мелодия и 

аккомпанеме

нт, мелодия 

— главная 

мысль 

музыкальног

о 

произведени

я 

решения 

задач.  

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

6 Сочини 

мелодию 

Уметь 

находить 

(выбирать) 

различные 

способы 

сочинения 

мелодии, 

использовать 

простейшие 

навыки 

импровизаци

и в 

музыкальных 

играх; 

выделять 

отдельные 

признаки 

предмета и 

объединять 

их по 

общему 

признаку. 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

композитора. 

П: 

использовать 

общие 

приемы в 

решении 

исполнительс

ких задач.  

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам, 

мнению и 

настроениям 

другого 

человека. 

7 «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна...» 

Учиться 

слушать 

песни, 

различать 

части песен; 

понимать 

истоки 

музыки и 

отражение 

различных 

явлений 

жизни, в том 

числе и 

школьной; 

исполнять 

различные по 

характеру 

музыкальные 

произведени

я; проявлять 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

слушателя и 

исполнителя.  

П: 

осуществлять 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

К: 

участвовать в 

коллективно

м пении, 

музицирован

ии, в 

коллективны

х 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 



эмоциональн

ую 

отзывчивость

, личностное 

отношение 

при 

восприятии 

музыкальных 

произведени

й. 

инсценировка

х 

8 Музыкал

ьная 

азбука. 

Обобщаю

щий урок 

Научатся 

различать 

понятия звук, 

нота, 

мелодия, 

ритм; 

исполнять 

простейшие 

ритмы (на 

примере 

«Песни о 

школе» Д. 

Кабалевского

, Г. Струве 

«Нотный 

бал»); 

импровизиро

вать в пении, 

игре, 

пластике. 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

П: 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. 

 К: проявлять 

активность в 

решении 

познавательн

ых задач 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Понимание 

роли музыки 

в собственной 

жизни 

9 Музыкал

ьные 

инструме

нты. 

Народны

е 

инструме

нты 

Уметь 

различать 

разные виды 

инструменто

в; 

ориентироват

ься в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообрази

и 

музыкальног

о фольклора 

России; 

находить 

сходства и 

различия в 

инструмента

х разных 

народов 

Р: 

использовать 

установленн

ые правила в 

контроле 

способов 

решения 

задач.  

П: 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

учебной 

задачи. 

К: 

обращаться 

за помощью к 

учителю, 

одноклассник

ам; 

формулирова

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству, 

интерес к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 



ть свои 

затруднения 

1

0 

«Садко». 

Из 

русского 

былинног

о сказа 

Уметь 

определять 

на слух 

звучание 

гуслей, 

называть 

характерные 

особенности 

музыки (на 

примере 

оперы-

былины 

«Садко») 

Р: составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

П: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

К: ставить 

вопросы, 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к истории и 

культуре. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти 

1

1 

Музыкал

ьные 

инструме

нты 

Учиться 

определять 

выразительн

ые и 

изобразитель

ные 

возможности 

(тембр, 

голос) 

музыкальных 

инструменто

в (на 

примере 

русского 

народного 

наигрыша 

«Полянка», 

«Былинного 

наигрыша» 

Д. Локшина, 

оркестровой 

сюиты № 2 

«Шутка» И. 

С. Баха) 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

слушателя. П: 

самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель. К: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

ставить 

вопросы. 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учеб-ной 

деятельности 

и реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективног

о 

музицировани

я. Чувство 

сопричастнос

ти к культуре 

своего 

народа. 

1

2 

Звучащие 

картины 

Учиться 

выделять 

принадлежно

сть музыки к 

народной 

или 

композиторс

кой, 

сопоставлять 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления 



и различать 

части: начало 

- 

кульминация 

- концовка; 

составлять 

графическое 

изображение 

мелодии 

П: читать 

простое 

схематическо

е 

изображение. 

К: 

аргументиров

ать свою 

позицию и 

координиров

ать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

1

3 

Разыграй 

песню 

Уметь 

выразительн

о исполнять 

песню, 

составлять 

исполнительс

кое развитие 

вокального 

сочинения 

исходя из 

сюжета 

стихотворног

о текста (на 

примере 

песни 

«Почему 

медведь 

зимой спит» 

Л. К. 

Книппер. 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

П: 

контролирова

ть и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Этические 

чувства, 

доброжелател

ьность и 

эмоционально

-нравственная 

отзывчивость 

1

4 

Пришло 

Рождеств

о, 

начинает

ся 

торжеств

о 

Уметь 

выразительн

о исполнять 

рождественс

кие песни; 

различать 

понятия 

народные 

праздники, 

рождественс

кие песни 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

П: понимать 

содержание 

рисунка и 

соотносить 

его с 

музыкальным

и 

Этические 

чувства, 

чувство 

сопричастнос

ти истории 

своей Родины 

и народа 



впечатлениям

и. 

К: ставить 

вопросы; 

обращаться 

за помощью, 

слушать 

собеседника 

1

5 

Родной 

обычай 

старины 

Уметь 

выразительн

о исполнять 

рождественс

кие колядки. 

Приобретут 

опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности 

через 

сочинение, 

исполнение, 

слушание 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

П: узнавать, 

называть и 

определять 

явления 

окружающей 

действительн

ости. 

 К: 

обращаться 

за помощью, 

формулирова

ть свои 

затруднения 

Укрепление 

культурной, 

этнической и 

гражданской 

идентичности 

в 

соответствии 

с духовными 

традициями 

семьи и 

народа 

1

6 

Добрый 

праздник 

среди 

зимы. 

Обобщаю

щий урок. 

 определять 

настроение, 

характер 

музыки, 

придумывать 

ритмическое 

сопровожден

ие, 

дирижироват

ь 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 П: осознанно 

строить 

сообщения 

творческого и 

исследовател

ьского 

характера. 

К: 

аргументиров

ать свою 

позицию и 

координиров

ать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничест

ве при 

Регулятивные

: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательн

ые: осознанно 

строить 

сообщения 

творческого и 

исследователь

ского 

хаактера. 

Коммуникати

вные: 

аргументиров

ать свою 

позицию и 

координирова

ть ее с 

позициями 

партнеров в 



выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

1

7 

Край, в 

котором 

ты 

живешь 

Научатся: 

различать 

понятия 

родина, 

малая 

родина; 

исполнять 

песню с 

нужным 

настроением, 

высказыватьс

я о характере 

музыки, 

определять, 

какие 

чувства 

возникают, 

когда поешь 

об Отчизне 

Р: 

преобразовыв

ать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую. 

 П: ставить и 

формулирова

ть проблему. 

К: строить 

монологично

е 

высказывани

е, учитывать 

настроение 

других 

людей, их 

эмоции от 

восприятия 

музыки 

Развитие 

эмоционально

-открытого, 

позитивного, 

уважительног

о отношения 

к таким 

вечным 

проблемам 

жизни и 

искусства, как 

материнство, 

любовь, 

добро, 

счастье, 

дружба. 

1

8 

Поэт, 

художник

, 

композит

ор 

Научатся: 

находить 

общее в 

стихотворно

м, 

художествен

ном и 

музыкальном 

пейзаже; 

понимать, 

что виды 

искусства 

имеют 

собственные 

средства 

выразительн

ости 

Регулятивные

: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

Коммуникати

вные: ставить 

вопросы; 

обращаться 

за помощью, 

слушать 

собеседника, 

воспринимат

ь 

музыкальное 

произведение 

и мнение 

Развитие 

эмоционально

го восприятия 

произведений 

искусства, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения 



других людей 

о музыке 

1

9 

Музыка 

утра 

Научатся: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

инструмента

льного 

произведени

я - чувства, 

характер, 

настроение 

Р: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

П: 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. 

 К: 

аргументиров

ать свою 

позицию и 

координиров

ать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к 

произведения

м музыки, 

литературы, 

живописи 

2

0 

Музыка 

вечера 

Научатся: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

инструмента

льного 

произведени

я 

Р: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

П: 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. 

 К: 

аргументиров

ать свою 

позицию и 

координиров

ать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничест

ве при 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональна

я 

отзывчивость, 

сопереживани

е, уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека 



выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

2

1 

Музыкал

ьные 

портреты 

Научатся: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ на 

примере 

музыки С. 

Прокофьева 

«Болтунья», 

«Баба Яга», 

передавать 

разговор-

диалог 

героев, 

настроение 

пьес 

Р: 

преобразовыв

ать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую.  

П: узнавать, 

называть и 

определять 

героев 

музыкальног

о 

произведения

.  

К: задавать 

вопросы; 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывани

я 

Развитие 

эмоционально

го восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

2

2 

Разыграй 

сказку. 

«Баба 

Яга» - 

русская 

народная 

сказка 

Научатся: 

выразительн

о исполнять 

колыбельную 

песню, 

песенку-

дразнилку, 

определять 

инструменты

, которыми 

можно 

украсить 

сказку и 

игру; 

выделять 

характерные 

интонационн

ые 

музыкальные 

особенности 

музыкальног

о сочинения 

(изобразител

ьные и 

выразительн

ые) 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. П: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач.  

К: 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности 

и реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективног

о 

музицировани

я. 



2

3 

У 

каждого 

свой 

музыкаль

ный 

инструме

нт 

Научатся: 

исполнять 

песню по 

ролям и 

играть 

сопровожден

ие на 

воображаемы

х 

инструмента

х, далее на 

фортепиано с 

учителем; 

понимать 

характер 

музыки, 

сочетание 

песенности с 

танцевальнос

тью 

Регулятивные

: применять 

установленн

ые правила. 

Познавательн

ые: 

самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель. 

Коммуникати

вные: 

разрешать 

конфликты 

на основе 

учета 

интересов и 

позиций всех 

участников 

Продуктивное 

сотрудничест

во, общение, 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих, 

музыкальных 

задач 

2

4 

Музы не 

молчали 

Научатся: 

объяснять 

понятия 

солист, хор, 

оркестр, 

отечество, 

память, 

подвиг; 

выразительн

о исполнять 

песни 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

П: ставить и 

формулирова

ть проблемы 

 К: ставить 

вопросы, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

учитывать 

настроение 

других 

людей, их 

эмоции от 

восприятия 

музыки 

Этические 

чувства, 

чувство 

сопричастнос

ти истории 

своей Родины 

и народа. 

Понимание 

значения 

музыкального 

искусства в 

жизни 

человека 

2

5 

Музыкал

ьные 

инструме

нты 

Научатся: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыкальных 

произведени

й, обобщать, 

формулирова

ть выводы 

Р: составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

П: ставить и 

формулирова

ть проблемы.  

К: проявлять 

активность во 

Развитие 

эмоционально

го восприятия 

произведений 

искусства. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительс



взаимодейств

ии, вести 

диалог, 

слушать 

собеседника 

кой 

деятельности 

2

6 

Мамин 

праздник 

Научатся: 

анализироват

ь 

музыкальные 

сочинения, 

импровизиро

вать на 

музыкальных 

инструмента

х, 

выразительн

о исполнять 

песни 

Р: 

предвосхища

ть результат, 

осуществлять 

первоначальн

ый контроль 

своего 

участия в 

интересных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

 П: 

контролирова

ть и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

К: 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Этические 

чувства, 

уважительное 

отношение к 

родным: 

матери, 

бабушке. 

Положительн

ое отношение 

к 

музыкальным 

занятиям 

2

7 

Музыкал

ьные 

инструме

нты. У 

каждого 

свой 

музыкаль

ный 

инструме

нт 

Научатся: 

определять 

старинные, 

современные 

инструменты

, определять 

на слух 

звучание 

лютни и 

гитары, 

клавесина и 

фортепиано 

Р: ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничест

ве с 

учителем. 

 П: 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач.  

К: 

обращаться 

за помощью, 

формулирова

ть свои 

затруднения; 

принимать 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учеб-ной 

деятельности 

и реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективног

о 

музицировани

я 



участие в 

групповом 

музицирован

ии. 

2

8 

«Чудесна

я лютня» 

Звучащие 

картины 

Научатся: 

понимать 

контраст 

эмоциональн

ых состояний 

и контраст 

средств 

музыкальной 

выразительн

ости, 

определять 

по 

звучащему 

фрагменту и 

внешнему 

виду 

музыкальные 

инструменты 

(фортепиано, 

клавесин, 

гитара, 

лютня), 

называть их 

Р: 

моделировать

, выделять, 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенны

х признаков 

объектов с 

целью 

решения 

конкретных 

задач. 

 П: выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель. 

К: задавать 

вопросы, 

формулирова

ть свои 

затруднения 

Развитие 

эмоционально

го восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

2

9 

Музыка в 

цирке 

Научатся: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыкальных 

сочинений, 

изображать 

цокот копыт, 

передавать 

характер 

звучания 

пьес и песен 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами.  

П: 

самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель. К: 

координиров

ать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейств

ии 

Эмоциональн

ое отношение 

к искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

3

0 

Дом, 

который 

звучит 

Научатся: 

определять 

понятия 

опера, балет, 

Р: 

использовать 

общие 

приемы 

Развитие 

духовно-

нравственных 

и этических 



различать в 

музыке 

песенность, 

танцевальнос

ть, 

маршевость. 

решения 

задач. 

 П: ставить и 

формулирова

ть проблему, 

ориентироват

ься в 

информацион

но материале 

учебника, 

осуществлять 

поиск 

нужной 

информации. 

К: задавать 

вопросы, 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

чувств, 

эмоционально

й 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничест

во со 

сверстниками 

при решении 

музыкальных 

и творческих 

задач 

3

1 

Опера-

сказка. 

Научатся: 

определять 

понятие 

опера, 

выразительн

о исполнять 

фрагменты 

из детских 

опер 

Р: применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения. 

 П: 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач.  

К: 

обращаться 

за помощью, 

формулирова

ть свои 

затруднения 

Развитие 

чувства 

сопереживани

я героям 

музыкальных 

произведений

. Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека 

3

2 

«Ничего 

на свете 

лучше 

нету...» 

Научатся: 

выразительн

о исполнять 

песни, 

фрагменты 

из музыки к 

мультфильму 

«Бременские 

музыканты» 

композитора 

Г. Гладкова; 

определять 

значение 

Р: ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничест

ве с 

учителем. 

 П: 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

Эмоциональн

ая 

отзывчивость 

на яркое, 

праздничное 

представлени

е. Понимание 

роли музыки 

в собственной 

жизни 



музыки в 

мультфильма

х 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

К: разрешать 

конфликты 

на основе 

учета 

интересов и 

позиций всех 

участников 

3

3 

Афиша.  Научатся: 

понимать 

триединство 

композитор - 

исполнитель 

— 

слушатель; 

осознавать, 

что все 

события в 

жизни 

человека 

находят свое 

отражение в 

ярких 

музыкальных 

и 

художествен

ных образах 

Р: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

результата. 

П: 

самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель. К: 

ставить 

вопросы, 

предлагать 

помощь и 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

работа в паре, 

группе 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительс

кой 

деятельности 

 Обобщаю

щий урок. 

Научатся: 

анализироват

ь 

музыкальные 

сочинения, 

импровизиро

вать на 

музыкальных 

инструмента

х, 

Р: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Оценка 

результатов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                               учебного предмета «Физическая культура» 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа начального общего образования по физической культуре составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 
При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, представляющая 

закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и  
качественное образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 

начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 
 Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 
По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические 

упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а 

также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; игровые упражнения, 

состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и т.п.), которые выполняются в разнообразных 

вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на 

организм в целом и по конечному результату действия; туристические физические упражнения, включающие 

ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных 

выразительн

о исполнять 

песни 

действия и 

результата. 

П: 

самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель. К: 

ставить 

вопросы, 

предлагать 

помощь и 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

работа в паре, 

группе 

собственной 

музыкально-

исполнительс

кой 

деятельности 



природных условиях, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и 

результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; спортивные упражнения 

объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с 

Единой всесоюзной  
спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. 
Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее— 

ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности. 

В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с использованием 

гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить задачу 

овладения жизненно важными навыками плавания. Программа включает упражнения для развития гибкости 

и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной школы. 

Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 
Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

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

спортивных)». 
 Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты ФГОС 

НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в примерной программе 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20). 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления 

рабочих программ образовательных учреждений: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся в рамках учебного предмета «Физическая культура»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания; даёт 

примерное распределение учебных часов по тематическим разделам и рекомендуемую последовательность 

их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также требований к 

результатам обучения физической культуре на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-

познавательной деятельности / учебных действий ученика по освоению учебного содержания. 
В программе нашли своё отражение: Поручение Президента Российской Федерации об обеспечении 

внесения в примерные основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования изменений, предусматривающих обязательное выполнение 

воспитанниками и учащимися упражнений основной гимнастики в целях их физического развития (с учётом 

ограничений, обусловленных состоянием здоровья); условия Концепции модернизации преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных  
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, научные и 

методологические подходы к изучению физической культуры в начальной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений физической 

культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем: 

гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования с учётом сенситивных периодов развития учащихся начальной школы. В процессе овладения 

этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 
Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в использовании форм, 

средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания учебного предмета«Физическая 



культура» является физическое воспитание граждан России. Учебный предмет«Физическая культура» 

обогащает обучающихся системой знаний о сущности и общественном значении физической культуры и её 

влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, 

мотивацию и способность обучающихся к различным видам деятельности, повышают их общую культуру.  
Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры, 

общих закономерностях её функционирования и использования с целью всестороннего развития людей 

и направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, культуры движений, 

воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 
 В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, 

изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в  

образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании 

программы в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для 

правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, 

моторики; получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в 

игровой деятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного 

предмета«Физическая культура» на уровне начального общего образования; выполнение требований, 

определённых статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья 

обучающихся», включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся;  
способствует решению задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития школьного спорта до 2024 

г., и направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно:  

 а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  

 б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого учащегося начальной 

школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы образования, создающих условия 

для максимально полного обеспечения образовательных возможностей учащимся в рамках единого 

образовательного пространства Российской Федерации. 
Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творческих,  

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной 

и профессиональной деятельности. Обучение по программе позволяет формировать у обучающихся 

установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья; освоить умения, навыки ведения здорового 

и безопасного образа жизни; выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и способностей 

обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и 

способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; формирует творческое  
нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость; воспитывает этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; проявлять лидерские 

качества. 
Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, личностно- 

развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического развития, 

ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения, 

физическое воспитание. 
Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме 

физкультурно-спортивной деятельности. В программе используются сюжетные и импровизационно-

творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции 

интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической 

культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для  

ознакомления с видами спорта в программе используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и 

спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе 



используются туристические спортивные игры. Содержание программы обеспечивает достаточный объём 

практико-ориентированных знаний и умений. 
В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая 

культура»состоит из следующих компонентов: 
—  знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

—  способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 
—  физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

Концепция программы основана на следующих принципах:  
 Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и  

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также 

определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания. 

Учебный материал программы должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая база 

знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе уделяется повторяемости. 

Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и  
последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность самих 

занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических качеств младших 

школьников с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 
Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту 

и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом 

системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся 

последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую 

подготовленность обучающегося. 
Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, что способствует 

гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое  
использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех 

других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания программы. 

В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность 

обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач 

всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и индивидуализации означает 

требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания  

возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся 

к освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности 

задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а 

также от их субъективной установки, выражающейся в  

преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 
Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает 

осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и 

последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания,  

дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. 
Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 
Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая заключается в постановке и 

выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и 

связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено регулярное обновление заданий с общей 

тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие и гибкость 

используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависимости от физического развития, 

индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в 



программе. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных 

результатов. 
Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от известного к 

неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала 

рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практических умений и 

навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности. 
В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является 

формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В 

содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит 

успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных и личностных. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 
Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций учебного 

предмета «Физическая культура» традиционно относят формирование знаний основ физической культуры 

как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических 

упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из основных 

компонентов общей культуры человека. 

 Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать преемственно 

комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы учтены основные направления развития познавательной активности человека, 

включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных 

прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья 

(физического, социального и психологического), освоении упражнений основной  
гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические  

минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т.д.); умении применять правила безопасности при 

выполнении физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и как результат— 

физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 
—  единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
—  преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 
—  возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учётом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

—  государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 

обучающихся; 

—  овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, расширения 

возможностей личного образовательного маршрута; 
—  формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной 

стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное 

наследие; 



—  освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей. 

 Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу в 

соответствии с возможностями каждого. 

 Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по программе 

являются: 

—  умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 
—  умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности, 

работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении 

физических упражнений; 
—  умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на 

заданную тему по общим сведениям теории физической культуры, методикам выполнения физических 

упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 
—  умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать 

замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении заданий, ставить 

перед собой задачи гармоничного физического развития. 
  

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане  
Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» в 1 классе, составляет 99 

часа. 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической культурой в 

рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

 Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у 

опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимнастических 

упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для 

занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических  

упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 
Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

 Физические упражнения  Упражнения по видам разминки   

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей разминки на 

подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники выполнения упражнений 

общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги 

с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах 

с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с 

отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития опорно-

двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости 

и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и 

формирования выворотности стоп («крестик»); упражнения для  

укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов 

(«велосипед»). 
Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для разогревания 

методом скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения 

их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») 

из положения лёжа. 



 Подводящие упражнения   Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих 

упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

 Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

 Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед собой, 

сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. 

Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 
Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку.  

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. 

Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

 Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 

 Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно каждой 

ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, 

назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. Освоение танцевальных шагов: 

«буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 
Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

 Игрыиигровыезадания, спортивныеэстафеты  
 Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующиекомандыиприёмы  
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в ходе 

обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

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

саморазвития и социализации обучающихся. 
Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 
—  ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, 

способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам 

спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 
—  представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

Ценности научного познания: 
—  знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

—  познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического 

совершенствования; 



—  познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами  
информационных технологий; 

—  интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к  
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 
—  осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное  

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических 

упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 
—  экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
—  экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 
В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования мировоззрения 

формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, категория, 

которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих 

предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование 

готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 
 Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе:  
 1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего 

мира: 
—  ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 
—  выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 
—  моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 
—  устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических 

качеств; 
—  классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, 

по преимущественной целевой направленности их использования,  

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 
—  приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки 

по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

—  самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

—  формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе 

для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с  

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

—  овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  
существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и умения в 



области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов; 
—  использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра  

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с использованием 

гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

—  использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать  

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач.  
2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность  

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в конкретных 

учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и 

письменной форме: 
—  вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

—  описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 
—  строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 
—  организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей  
деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения результата; 
—  проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

—  продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной 

физкультурной деятельности; 
—  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, 

средства, контроль, оценка): 
—  оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 
—  контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 
—  предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

—  проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной образовательной, в том числе 

физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 
—  осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт 

учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной 

программой, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися; умения и способы действий, 

специфические для предметной области «Физическая культура» периода развития детей возраста начальной 

школы; виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных и новых ситуациях. 
 В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 
—  гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и 

функции организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 



—  игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, 

бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся 

игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой 

техникой выполнения или конечным результатом задания и т. п.); 

—  туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным 

воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 
—  спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является 

предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе 

в программе условно относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи 

перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения,  

спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 
Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся определённых умений. 1) 

Знания о физической культуре: 
—  различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, 

спорт); 
—  формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов 

личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на 

улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; 

—  знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

—  знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; понимать и раскрывать 

значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и 

описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и  

координационных способностей; 
—  знать основные виды разминки. 

 2) Способы физкультурной деятельности:   

 Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 
—  выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, 

сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 
—  составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и  
демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с 

рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 
 Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения 

—  выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, 

сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 
—  составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и  
демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с 

рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 
 Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 
—  участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с 

заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов; выполнять 

игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности; 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование:  
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

—  осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 



—  упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), 

эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной школы, и развития силы, 

основанной на удержании собственного веса; 

—  осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных 

способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

—  осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и 

умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на каждой ноге  

попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 
—  осваивать способы игровой деятельности. 
 
 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

  

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

п/№ 
Вид программного материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 27 12     15 

3 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр 
32  12   11 9  

4 Гимнастика с элементами акробатики 24  24   

5 Лыжная подготовка 

 
16   16  

 

 

 Всего часов: 

99 24 24 27 

 

24 

 
 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучени

я 

Виды,  
формы  

контроля всего  контрольные 

работы 

практиче

ские 

работы 

  

1. Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Ходьба и медленный 

бег. О.Р.У.  
1 0.5 0.5 02.09.2022 Практическая работа; 

2. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бег 30 

м. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 
1 0.5 0.5  Практическая работа; 

3. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бег 30 

м. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 
1 0.5 0.5  Практическая работа; 

4. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 
О.Р.У. Прыжки в длину с места. Подтягивания. 

Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

5. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в длину с места. Подвижная игра с  
элементами легкой атлетики. 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

6. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в длину с места. Подвижная игра с  
элементами легкой атлетики. 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

7. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 
О.Р.У. Метания мяча. Подвижная игра с элементами легкой 

атлетики. 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

8. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Метания мяча. Подтягивания. Челночный бег 3х10. 
1 0.5 0.5  Зачет; 

9. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 
О.Р.У. Метания мяча. Подвижная игра с элементами легкой 

атлетики. 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

10. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки через скакалку. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 



11. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 
О.Р.У. Прыжки через скакалку. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

12. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки через скакалку. Подтягивания. 
Челночный бег 3х10 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

13. Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые  

упражнения. Ходьба и  медленный бег. О.Р.У.  

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

14. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Передачи и ловли мяча на месте. Подвижная игра «Волки во 

рву». 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

15. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Передачи и ловли мяча на месте. Эстафеты 
1 0.5 0.5  Практическая работа; 

16. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Передачи и ловли мяча на месте. Подвижная игра «Волки во 

рву». 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

17. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча на месте. Эстафеты 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

18. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча на месте. Подвижная игра«Волки во рву». 
1 0.5 0.5  Практическая работа; 

19. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча на месте. Эстафеты 
1 0.5 0.5  Практическая работа; 

20. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 
О.Р.У. Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

21. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Эстафеты. Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

22. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 
О.Р.У. Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

23. Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный бег. 
О.Р.У. Эстафеты. Подвижная игра «Мяч на полу». 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 



24. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 
О.Р.У. Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная 

игра «Мяч на полу». 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

25. ТБ на уроке  по гимнастике. Строевые упражнения. 
Медленный бег. О.Р.У. Группировка присев, сидя, лёжа. 

Прыжки через  скакалку. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

26. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 
Группировка присев, сидя, лёжа. Прыжки через скакалку. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

27. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Группировка присев, сидя, лёжа. 
1 0.5 0.5  Зачет; 

28. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 
Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

29. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Лазание по гимнастической 

стенке. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

30. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 
Лазание по гимнастической стенке. Прыжки через  

скакалку. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

31. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Лазание по гимнастической стенке. Упражнения в  
равновесии. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

32. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения в равновесии. Подтягивания. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

33. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения в равновесии. Лазание по наклонной скамейке 

1 0.5 0.5  Зачет; 

34. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание 

по наклонной  скамейке. Подтягивания. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

35. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

наклонной скамейке. Лазанье по канату произвольным 

способом. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

36. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазанье  

по канату  произвольным способом. Подтягивания. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

37. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по 

канату  произвольным способом. Упражнение на гибкость. 

1 0.5 0.5  Зачет; 



38. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Группировка 

присев, сидя, лёжа. Упражнение на  гибкость. 
1 0.5 0.5  Зачет; 

39. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Упражнение на гибкость. 
1 0.5 0.5  Зачет; 

40. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

гимнастической стенке. Прыжки через  скакалку. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

41. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения в 

равновесии. Подтягивания. 
1 0.5 0.5  Зачет; 

42. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

наклонной  скамейке. Упражнение на гибкость. 
1 0.5 0.5  Зачет; 

43. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Акробатические упражнения. Лазанье по канату  
произвольным способом. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

44. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Группировка 

присев, сидя, лёжа. Лазание по наклонной скамейке 

1 0.5 0.5  Зачет; 

45. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

имнастической стенке. Упражнения в  равновесии. Лазание по  

наклонной скамейке 

1 0.5 0.5  Зачет; 

46. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Лазанье по канату 

произвольным способом. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

47. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

48. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  кробатические 

упражнения. Лазанье по канату  произвольным способом. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

49. ТБ. на уроках но лыжной подготовке.  Передвижение на 

лыжах без палок. Безопасное падение на лыжах. 

1 0.5 0.5  Практическая работа; 

50. Передвижение на лыжах без палок. Посадка лыжника. 1 0.5 0.5  Зачет; 

51. Передвижение на лыжах без палок. Ступающий шаг(без 

палок). 
1 0.5 0.5  Зачет; 

52. Посадка лыжника. Ступающий шаг(без палок). 1 0.5 0.5  Зачет; 

53. Ступающий шаг(без палок). Повороты переступанием 1 0.5 0.5  Зачет; 



54. Безопасное падение на лыжах. Повороты  
переступанием. 

1 0.5 0.5  Зачет; 

55. Повороты переступанием. Скользящий шаг (без палок). 1 0.5 0.5  Зачет; 

56. Скользящий шаг (без палок). Спуск  в низкой стойке. 1 0.5 0.5  Зачет; 

57. Скользящий шаг (без палок). Движения руками во время 

скольжения 
1 0.5 0.5  Зачет; 

58. Движения руками во время скольжения. Скользящий шаг (с 

палками). 

1 0.5 0.5  Зачет; 

59. Движения руками во время скольжения. Скользящий шаг (с 

палками). 
1 0.5 0.5  Зачет; 

60. Скользящий шаг (с палками). Ступающий шаг (с палками). 1 0.5 0.5  Зачет; 

61. Посадка лыжника. Ступающий шаг (с палками). 1 0.5 0.5  Зачет; 

62. Ступающий шаг (с палками). Подъём ступающим шагом. 1 0.5 0.5  Зачет; 

63. Спуск  в низкой стойке. Подъём ступающим шагом. 1 0.5 0.5  Зачет; 
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64. Спуск  в низкой стойке. Подъём ступающим шагом. 1 0.5 0.5 

65. Т.Б. на уроке по подвижным игра. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Эстафеты. 

1 0.5 0.5 

66. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведения мяча в 

шаге. Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 0.5 0.5 

67. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведения 

мяча в шаге. Эстафеты 

1 0.5 0.5 

68. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведения мяча в 

шаге. Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 
1 0.5 0.5 

69. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Бросок мяча 1кг. Эстафеты. 

1 0.5 0.5 

70. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 
Бросок мяча 1кг. Подвижная игра «Передача мячей в  

колоннах». 

1 0.5 0.5 

71. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок и ловля 

руками от груди. Эстафеты. 

1 0.5 0.5 

72. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 
Бросок и ловля руками от  груди. Подвижная игра «Мяч на 

полу». 

1 0.5 0.5 

73. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок и ловля 

руками от груди. Эстафеты. 

1 0.5 0.5 

74. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок мяча 

1кг. Эстафеты. 
1 0.5 0.5 

75. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Поднимание 

туловища – 30 сек. Подвижная игра «Мяч на полу». 

1 0.5 0.5 

76. Т.Б. на уроке по подвижным игра. Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Подвижная игра«Волки во 

рву». 

1 0.5 0.5 

77. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Ведения мяча в шаге. Эстафеты. 
1 0.5 0.5 

78. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Ведения мяча в шаге. Подвижная игра «Волки во 

рву». 

1 0.5 0.5 

79. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Бросок и ловля  руками от груди. Эстафеты 
1 0.5 0.5 

80. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Бросок и ловля  руками от груди. Подвижная игра «Попади в 

мяч». 

1 0.5 0.5 

81. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Ведения мяча в шаге. Эстафеты. 
1 0.5 0.5 

82. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Бросок и ловля  руками от груди. Подвижная игра «Попади в 

мяч». 

1 0.5 0.5 
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83. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Бросок мяча 1кг. Эстафеты. 

1 0.5 0.5 

84. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная игра «Попади в 

мяч». 

1 0.5 0.5 

85. Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые  

упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Высокий 

старт. Бег 30 м. Подвижная игра с  элементами легкой 

атлетики. 

1 0.5 0.5 

86. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину с  разбега. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

1 0.5 0.5 

87. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Метания мяча. Подвижная игра с  элементами легкой атлетики 

1 0.5 0.5 

88. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бег 30 

м. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 
1 0.5 0.5 

89. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину с  разбега. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

1 0.5 0.5 

90. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Метания мяча. Подвижная игра с  элементами легкой 

атлетики. 

1 0.5 0.5 

91. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Высокий старт. Бег 1000 м. 
1 0.5 0.5 

92. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бег 30 

м. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 
1 0.5 0.5 

93. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Метания мяча. Подвижная игра с  элементами легкой атлетики 

1 0.5 0.5 

94. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 
О.Р.У. Прыжок в длину с  разбега. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики. 

1 0.5 0.5 

95. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Высокий старт. Бег 1000 м. 
1 0.5 0.5 

96. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Бег 30 м. Метания мяча. 
1 0.5 0.5 

97. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Подвижная игра с  элементами легкой атлетики. 

1 0.5 0.5 

98. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину с  разбега. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

1 0.5 0.5 

99. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бег 

1000 м. Подвижная игра с  элементами легкой атлетики. 
1 0.5 0.5 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 99 49.5 49.5 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич,             Москва «Просвещение» 2011. 

   Учебники: 

1. Лях, В. И. Физическая культура: 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2013 г. 

2. Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2011. 

3. Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - 

М.«Просвещение», 2010 

 

2.2.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

для 1–4-х классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 
Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-
295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 
от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 
 СанПиН 1.2.3685-2 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Место курса в плане внеурочной деятельности учебный курс предназначен для 

обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в каждом классе. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 
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2. Наша страна – Россия 
3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 
4. День музыки 
5. День пожилого человека 
6. День учителя 
7. День отца 
8. Международный день школьных библиотек 
9. День народного единства 
10. Мы разные, мы вместе 
11. День матери 
12. Символы России 
13. Волонтеры 
14. День Героев Отечества 
15. День Конституции 
16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 
17. Рождество 
18. День снятия блокады Ленинграда 
19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
20. День российской науки 
21. Россия и мир 
22. День защитника Отечества 
23. Международный женский день 
24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 
25. День воссоединения Крыма с Россией 
26. Всемирный день театра 
27. День космонавтики. Мы – первые! 
28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 
29. День Земли 
30. День Труда 
31. День Победы. Бессмертный полк 
32. День детских общественных организаций 
33. Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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; 
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 бережное отношение к природе; 
 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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 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; 

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; 
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 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 
страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 
народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
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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Тематическое планирование 

1–2-е классы 

№ 

п/

п 

Тема 
занятия 

Форма 
проведения 

занятия 

Количеств

о часов, 

отводимы

х на 
освоение 
темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Зачем 
человеку 

знания? 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.h

tm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
2 Что мы 

Родиной 

зовем? 

Работа с 
интерактивной 
картой 

1 

3 Мечтаю 
летать 

Работа с 
интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу 
увидеть 
музыку 

Музыкальный 
конкурс талантов 

1 

Октябрь 

5 О наших 
бабушках и 
дедушках 

Семейные истори

и 
1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.h

tm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 6 Мой первый 
учитель 

Групповая работа 1 

7 День отца Творческая 
мастерская 

1 

8 Я и моя семья Строим семейное 
древо 

1 
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Ноябрь 

9 День 
народного 
единства 

Работа с 
интерактивной 
картой 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.h

tm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 10 Память 
времен 

Викторина 1 

11 День матери Творческая 
мастерская 

1 

12 Что такое 

герб? 

Работа с 
интерактивными 
карточками 

1 

Декабрь 

13 Доброта – 
дорога к миру 

Мультконцерт 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.h

tm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

14 Герои 
Отечества 
разных 
исторических 
эпох 

Работа с галереей 
героев 

1 

15 День 
Конституции 

Эвристическая 
беседа 

1 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс 
рисунков 

1 

Январь 

17 Светлый 
праздник 
Рождества 

Творческая 

работа: елочная 

игрушка 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.h

tm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 18 Ленинград в 
дни блокады 

Работа 
с книжным 

текстом 

1 

19 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные 
карточки 

1 
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Февраль 

20 Российские 
Кулибины 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.h

tm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать 

Обсуждение 
фильма о войне 

1 

Март 

23 Поговорим о 
наших мамах 

Творческая 

работа: рисунок 
1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.h

tm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

24 Что такое 

гимн? 

Работа с 
книжным 

текстом 

1 

25 Путешествие 
по Крыму 

Виртуальная 
экскурсия 

1 

26 Я иду … в 
театр 

Чтение по ролям 1 

Апрель 

27 О жизни и 
подвиге 
Юрия 
Гагарина 

Обсуждение 
фильма 

«Гагарин. 

Первый в 
космосе» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.h

tm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

28 Память 
прошлого 

Конкурс стихов 1 

29 Заповедники 
России 

Виртуальная 
экскурсия 

1 

30 День труда. 

Герои мирной 
жизни 

Беседа с 
ветеранами труда 

1 

Май 
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31 Дети – герои 
Великой 
Отечественно

й войны 

Встреча с 
ветеранами 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.h

tm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
32 День детских 

общественны

х 
организаций 

Работа с 
видеоматериалам

и 

1 

33 Мои 
увлечения 

Творческий 
конкурс 

1 

3–4-е классы 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма проведения 
занятия 

Количест

во часов, 

отводимы

х на 
освоение 
темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. 
Рекорды 

России 

Образовательный 
квиз 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

2 От поколения к 

поколению: 

любовь 
россиян к 
Родине 

Беседа 1 

3 Мечтаю летать Работа с 
интерактивными 
карточками 

1 

4 Я хочу 
услышать 
музыку 

Музыкальный 
конкурс талантов 

1 

Октябрь 
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5 О наших 
бабушках и 
дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

6 Яснополянская 
школа и ее 
учитель 

Работа с текстом 1 

7 День отца Творческая 
мастерская 

1 

8 Петр и 
Феврония 
Муромские 

Работа с 
иллюстрациями 

1 

Ноябрь 

9 День 
народного 
единства 

Работа с 
интерактивной 
картой 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

10 Память времен Групповое 
обсуждение 

1 

11 День матери Творческая 
мастерская 

1 

12 Герб России и 

Москвы. 
Легенда о 

Георгии 
Победоносце 

Работа с 
видеорядом 

1 

Декабрь 

13 Один час моей 

жизни. Что я 

могу сделать 

для других? 

Групповое 
обсуждение 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 14 Герои 
Отечества 
разных 
исторических 
эпох 

Работа с Галереей 
героев 

1 
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15 День 
Конституции 

Эвристическая 
беседа 

1 

16 О чем мы 

мечтаем? 

Конкурс стихов 1 

Январь 

17 Светлый 
праздник 
Рождества 

Пишем письмо 
Дедушке Морозу 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

18 Ленинград в 
дни блокады 

Работа с книжным 
текстом 

1 

19 Рождение 
московского 
художественно

го театра 

Виртуальная 
экскурсия 

1 

Февраль 

20 День 

российской 
науки 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая 
профессия – 
Родину защищ

ать 

Литературная гости

ная: конкурс стихов 
1 

Март 

23 8 Марта – 
женский 
праздник 

Творческий 
флешмоб 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

24 Гимн России Работа с книжным 
текстом 

1 

25 Путешествие 
по Крыму 

Виртуальная 
экскурсия 

1 
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26 Я иду … в 
театр 

Чтение по ролям 1 

Апрель 

27 День 
космонавтики 

Обсуждение фильма 
«Время Первых» 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

28 Память 
прошлого 

Конкурс стихов 1 

29 «Дом для 
дикой 

природы»: 

история 
создания 

Работа с 
видеоматериалами 

1 

30 День труда. 

Мужественные 
профессии 

Беседа с ветеранами 
труда 

1 

Май 

31 Дорогами 
нашей Победы 

Встреча с 
ветеранами 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

32 День детских 
общественных 
организаций 

Работа с 
видеоматериалами 

1 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

обще интеллектуальное направление 1-4 класс 

Пояснительная записка 

  Актуальность проблемы интеллектуального развития воспитанников 

Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные задачи и проблемы. 

Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей означает, что в окружающей 

нас действительности есть еще много неизвестного, скрытого. Следовательно, нужно все 

более глубокое познание мира, открытие в нем все новых и новых процессов, свойств и 

взаимоотношений людей и вещей. Поэтому, какие бы новые веяния, рожденные 

требованиями времени, ни проникали в школу, как бы ни менялись программы и учебники, 

формирование культуры интеллектуальной деятельности воспитанников всегда было и 
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остается одной из основных общеобразовательных и воспитательных задач. 

Интеллектуальное развитие – важнейшая сторона подготовки подрастающих поколений. 

Формирование интеллекта происходит не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности, в интеллектуально направленном общении, во внеклассных видах 

деятельности. Развитие интеллектуальных возможностей дает не только успешность в 

учении, но и помогает осознанию своего внутреннего мира, своих возможностей, своего 

эмоционального состояния и состояния других людей. Под воспитанием интеллекта нужно 

подразумевать создание условий для самореализации и самовоспитания, конструктивного 

взаимодействия с окружающей средой, стремления к самосовершенствованию. 

 Воспитание интеллекта ребенка требует всестороннего развития его познавательных 

способностей (широты и тонкости разнообразных ощущений, наблюдательности, 

упражнений разных видов памяти, стимуляции воображения), но в особенности развития 

мышления. Воспитание интеллекта – одна из центральных задач всестороннего 

гармонического развития личности. Интеллектуальное воспитание – важнейшая сторона 

подготовки к жизни и труду подростков, заключающееся в руководстве развития 

интеллекта и познавательных способностей путем возбуждения интереса к 

интеллектуальной деятельности, вооружая знаниями, методами их добывания и 

применения на практике, привитию культуры интеллектуального труда.  

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС 2009 года. Одним из 

главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

Отличительной особенностью новых стандартов является включение в перечень 

требований к структуре основной образовательной программы: 

соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

     Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; 

в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 

достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

Курс «Эрудит» представляет систему интеллектуально-развивающих мероприятий для 

детей в возрасте от 7 до 11 лет.  

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана программа. 

Нормативно-правовой основой программы духовно-нравственного развития и воспитания 

подростков являются: 

Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

Закон РФ «Об образовании»1992г. №3266-1 
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования под ред. А.М. Кондакова, А. Я. Данилюк, В. А. Тишкова 2009. 

Закон об основных гарантиях прав ребёнка, 1998г 

Декларация прав и свобод человека  

Конвенция о правах ребёнка 

Цель: 

- гармоничное развитие личности ребенка через формирование познавательного интереса к 

интеллектуальному творчеству.  

Обучающие задачи программы:  

-способствовать интеллектуальному развитию ребенка через интеллектуальные игры;  

-развивать и активизировать познавательный интерес через подготовку интеллектуальных 

заданий;  

 -способствовать творческому использованию жизненного опыта учеников и их природных 

наклонностей. 

Воспитательные задачи программы:  

-создать благоприятные условия с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей для раскрытия их интеллектуальных способностей;  

- помочь формированию у детей таких черт характера как сопереживание, взаимопомощь, 

доброта;  

 -способствовать формированию коммуникативных способностей. 

 Развивающие задачи программы:  

 -развивать у детей умение организовать свой досуг; 

-формировать устойчивую потребность к саморазвитию; 

-учить умению пользоваться дополнительной литературой. 

    Для решения этих задач основные усилия направлены на:  

 использование внутри коллективных форм общественно-полезной деятельности и 

поведения детей к пониманию задач коллектива;  

 использование разнообразных форм для развития интеллектуальных способностей детей. 

Принципы построения программы: 

научность; 

доступность;  

реалистичность;  
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системность; 

ступенчатость; 

технологическая оснащенность. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

В результате изучения данного курса, обучающиеся получат возможность формирования 

личностных результатов: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать свое предположение (версию); 

учиться работать по предложенному педагогом плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

учиться выражать свои мысли; 

учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

сравнивать предметы по заданному свойству; 

определять целое и часть; 
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устанавливать общие признаки; 

находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

определять последовательность действий; 

находить истинные и ложные высказывания; 

наделять предметы новыми свойствами; 

переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

План мероприятий по интеллектуальному воспитанию 

Сроки 

реализации 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Сентябрь Открытые мероприятия «Я 

талантлив!» 

 

Участие в конкурсах 

 

Интеллектуальная игра 3-4 

классы «Золотая осень» 

3-я неделя  

 

 

 

 

По графику 

1-4 класс 

 

 

1-4 класс 

 

 

3-4 классы 

Кл.рук. 

 

 

 

 

РДК, Качина.Г.Ф 

Зам по ВР 

Октябрь Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет 

Этап школьной олимпиады 

Этап районной олимпиады 

4-я неделя 

 

 

 

По графику 

1-4 класс 

 

 

 

1-4 класс 

 

Кл.рук. 

 

 

 

Руководитель 

школьного МО 

Руководитель 

РМО 

Ноябрь Интеллектуальные игры 

«Русские народные 

традиции» 

Участие в конкурсах 

Этап школьной олимпиады 

Этап районной олимпиады 

 

С 17 по 30 

ноября 

 

 

 

По графику 

1 классы 

 

 

 

 

1-4 класс 

Зам по ВР, 

Качина Г.Ф 
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 Руководитель 

школьного МО 

Руководитель 

РМО 

Декабрь Интеллектуальные игры 

«Новый год у ворот!» 

 

Участие в конкурсах 

 

3-я неделя 

 

 

По графику 

 

 

2 классы 

 

 

1-4 класс 

Зам по ВР 

Качина Г.Ф. 

Январь Интеллектуальные игры 

«Что? Где? 

Когда?» 

Участие в конкурсах 

4-я неделя  

 

 

По графику 

1-4 классы 

 

 

1-4 классы 

Кл. рук. 

Февраль Этап школьной олимпиады 

Этап районной олимпиады 

Школьный тур научно- 

исследовательских 

работ по разным 

направлениям.  

Районный тур научно- 

исследовательских 

работ по разным 

направлениям.  

 

По графику 

 

 

 

 

По графику 

1-4 классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

Руководитель 

школьного МО 

Руководитель 

РМО 

 

 

Руководитель 

школьного МО 

Руководитель 

РМО 

Кл. рук. 

 

Март Этап школьной олимпиады 

Этап районной олимпиады 

Интеллектуальные игры «В 

здоровом теле 

– здоровый дух!». 

По графику 

 

 

 

 

март 

1-4 класс 

 

 

 

 

1-4 класс 

Руководитель 

школьного МО 

Руководитель 

РМО 

 

 

Кл.рук 
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Апрель 1)Интеллектуальные игры 

«Знай и люби природу» 

апрель 1-4 классы Кл. рук. 

Май Приглашение на церемонию 

вручения памятных подарков  

«Золотой росток» 

Последняя 

неделя мая 

1-4 класс Зам по ВР 

Качина Г.Ф. 

Материально-техническое обеспечение 

- компьютер, подключенный к сети интернет; 

-мультимедийный проектор; принтер для распечатывания материала; 

-дидактические материалы; 

-таблицы, схемы; 

-раздаточные материалы. 

Оценка эффективности и результативности занятий по программе «Эрудит» 

Для оценки эффективности используются следующие показатели:   

прямыми показателями   являются   показатели   развития   познавательной сферы 

школьников (степень   расчлененности   восприятия, сформированность мыслительных 

операций сравнения, содержательного анализа, установления закономерностей, 

внутреннего плана действия, вербально-смыслового анализа, рассуждающего мышления). 

в качестве косвенных показателей выступают показатели изменений в мотивационно-

личностной сфере учащихся (формирование положительного отношения к школе и учению, 

нарастание уверенности в себе, повышение уровня развития эмоционально-волевой сферы, 

стремление отстаивать свое мнение, формирование адекватной самооценки, повышение 

интереса ко всем школьным урокам, исчезновение   боязни   отвечать   на   уроках, рост 

школьной успеваемости). 

Каких результатов могут достичь обучающиеся? Развивается память по предметам, которая 

позволяет детям лучше запоминать все понятия, правила, тексты, с которыми они 

сталкиваются на уроках, вспоминать и использовать их в нужный момент.  

Развивается внимание, которое даёт им возможность сконцентрироваться на том или ином 

предмете и достаточно длительное время уделять внимание выполнению какой-то 

конкретной, иногда даже монотонной задачи по предмету.  

       Во время урока дети с лёгкостью начинают переключаться с одного понятия или 

правила на другое, а также выбирать среди других необходимые понятия или правила.  

      Развитое мышление позволяет ребенку самостоятельно, без участия учителей и 

родителей, справляться с поставленной задачей, логически мыслить и рассуждать, делать 

логические выводы и заключения.  
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       Достигнув определенного уровня развития речевых навыков, дети качественнее 

работают с текстами, лучше запоминают прочитанное, правильно отвечают на вопросы по 

содержанию, выделяют главные мысли текста и пересказывают его.  

       Они грамотно и полно строят свои высказывания по предметам и оформляют их как в 

письменном, так и в устном виде. 

Список литературы для педагогов: 

Камакин О. Н. Интеллектуально-познавательная игра "Будь готов!" // Справочник 

классного руководителя. - 2012. - № 3 (март). - С. 73-77. 

Кожин Ю. А. Методика проведения правового брейн-ринга в средней школе // Право в 

школе. – 2006. - N 2. - С. 51-55. 

Кондрашов А.П. Новейший справочник необходимых знаний.- М.,2014.  

О.Г. Кондрашова и др. «Интеллектуально-познавательные игры в школе: сценарии, 

технологии», Волгоград, «Учитель», 2011 

 К.Рассел, Ф. Картер «Самые точные тесты IQ», М.: АСТ-Астрель, 2012 

К.Рассел, Ф. Картер «Проверь свой IQ. 400 главных вопросов. Повышаем уровень 

интеллекта», М.: АСТ-Астрель, 2013 

Ромашкова Е.И. Игровые модели интеллектуального досуга в семье и школе. - М.: 

«Школьная пресса»,2003. 

Солодкова Т. П. Программа интеллектуального клуба "Эрудит" // Управление современной 

школой. Завуч. - 2010. - N 8. - С. 98-107. 

Сун Л. Интеллектуальная игра дебаты: формы организации и особенности проведения // 

Наука и школа. - 2012. - № 5. - С. 58-61.  

Интернет-ресурсы: 

http://ediline.narod.ru/ 

http://answers.intsys.msu.ru/ 

http://db.chgk.info/tour/ 

http://www.potashev.ru 

http://db.chgk.info 

http://eruditov.net 

http://russia.triviador.com 

Список литературы для обучающихся: 

Баландин Б. 1001 вопрос для очень умных. – М. 2012. 

Большая школьная энциклопедия, М. «Махаон», 2015. 

Вопросы и ответы. Энциклопедия для детей среднего возраста, М. «Махаон»,2015. 

Журнал «Квант» http://kvant.info / 

Журнал GEO http://www.geo.ru / 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frussia.triviador.com
http://kvant.info/
http://www.geo.ru/
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Кондрашов А.П. Новейший справочник необходимых знаний.- М.,2014. 

Менделеев.В.А. Энциклопедия необходимых знаний.- Харьков, 2007. 

Свободная энциклопедия «Википедия» https://ru.wikipedia.org/wiki 

Энциклопедический словарь. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. A. Ефрон, 1890— 1907. 82 + 4 

тт.http://www.rubricon.com/bie_1.asp 

Энциклопедия «Кругосвет» http://krugosvet.ru / 

Энциклопедия для детей в 38 томах, «Аванта+». 

 

2.2.2. Комплексная программа внеурочной деятельности 

«Дорогой открытий и добра» 

1 – 4 классы 

Пояснительная записка 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(авт. А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков), созданной в рамках работы по 

реформированию общеобразовательной школы, выделены базовые национальные 

ценности (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество), сформулированы цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина. Важнейшей задачей современной школы является развитие у 

юного поколения чувства патриотизма, воспитание личности учащихся на основе 

принятия базовых национальных ценностей. 

В утвержденных Федеральных государственных образовательных стандартах начального 

общего образования (ФГОС НОО) 2-го поколения определены планируемые результаты 

начального образования, в том числе личностные и метапредметные. К ним, в частности, 

относится становление у младших школьников основ гражданской идентичности в форме 

осознания своего «Я» как гражданина России, воспитание чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, развитие этических чувств, знание моральных 

норм и ориентация на их выполнение. ФГОС НОО предусматривают формирование у 

школьника целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Важнейшим компонентом стандарта является развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Программа «Дорогою открытий и добра» направлена на реализацию перечисленных выше 

требований ФГОС НОО и основных положений Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, достижение личностных и 

метапредметных результатов начального образования. 

Цель программы: создание условий для социализации личности, становления гражданской 

идентичности младшего школьника, его духовно-нравственного и интеллектуального 

развития. 

Задачи:  

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.rubricon.com/bie_1.asp
http://krugosvet.ru/
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Создать условия для осознания обучающихся ценности учения и познания как видов 

интеллектуальной деятельности.  

Формировать у обучающихся ценностное отношение к учению, развивать познавательный 

интерес, «умение учиться».  

Выявить и реализовать творческие способности обучающихся. 

Формировать у обучающихся навыки работы, имеющей исследовательский характер. 

Формировать нравственное сознание и поведение обучающихся. 

 

                                                                                   Общая характеристика курса. 

Программа курса построена на основе сочетания всех основных элементов содержания 

образования: знаний, навыков и умений, опыта интеллектуальной деятельности и опыта 

ценностных ориентации. Знания, которые получают обучающиеся при изучении курса, 

носят интегрированный характер. Они включают в себя понятия, термины, факты и 

сведения о природе, обществе и человеке. При этом центральное место занимают 

обществоведческие знания, недостаточно представленные в других учебных предметах 

начального образования. 

Специфика курса образования определяется тем, что в нем главным, ведущим 

содержательным элементом является опыт ценностных ориентации, то есть 

эмоционально-чувственное, духовное отношение к миру и друг к другу. Курс 

способствует воспитанию нравственного, эстетического, оценочно-эмоционального 

отношения к действительности, создает условия для возникновения у младших 

школьников системы ценностей и мировоззренческих ориентиров. 

Обучающиеся приобретают и определенный опыт проектной деятельности, а также 

важнейшие социальные навыки и умения, связанные с взаимодействием со сверстниками, 

учителем, родителями и другими взрослыми. Формируемые у младших школьников 

общеучебные и творческие умения неспецифичны, они имеют надпредметный характер, а 

поэтому, предлагаемые обучающимся на уроках внеурочной деятельности задания, 

построены на основе связей с литературным чтением, природоведением, математикой и 

др. 

Курс строится на основе условно-концентрического принципа. В программе выделены 4 

тематических блока (раздела), в которых отражены общечеловеческие ценности -  Земля, 

Отечество, семья, труд, знание, культура, мир, человек: 

1   Отечество. Родина. Россия. 

2   Познание мира. 

3.  Культура разных народов. 

4.  Семья и человек. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 
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Программа курса построена на основе сочетания всех основных элементов содержания 

образования: знаний, навыков и умений, опыта творческой деятельности и опыта 

ценностных ориентации. Знания, которые получают учащиеся при изучении курса, носят 

интегрированный характер. Они включают в себя понятия, термины, факты и сведения о 

природе, обществе и человеке. При этом важное место занимают обществоведческие 

знания, недостаточно представленные в других учебных предметах начального 

образования. 

Специфика курса определяется тем, что в нем главным, ведущим содержательным 

элементом является опыт ценностных ориентаций, то есть эмоционально-чувственное, 

духовное отношение к миру и друг к другу. Курс способствует воспитанию 

нравственного, эстетического, оценочно-эмоционального отношения к действительности, 

развитию интеллектуальных способностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной    

деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. Основы гражданской идентичности в 

форме осознания себя гражданином России. Любовь к своему Отечеству, родному краю, к 

своей малой родине. Бережное отношение к природе. Уважение к государству, его 

символам, законам, Конституции. Уважение к людям, прославившим Отечество. Чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю. Осознание своей 

эстетической принадлежности.  

Любовь к родному краю. Бережное отношение к природе, создание заповедников. 

   Дружба, взаимопонимание между народами. Уважение к культуре других народов. 

Умение соблюдать правила добрососедства. Сотрудничество и взаимопомощь народов 

разных стран. Толерантность как терпимость, доброжелательность, принятие другого 

человека таким, какой он есть. Интерес к народному искусству, промыслам и ремеслам. 

Уважение к народной мудрости, заключенной в сказках, пословицах, афоризмах. Чувство 

прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. Умение сравнивать особенности культуры, традиции, обычаи, 

сказки разных народов. 

    Представления о Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка. 

Осознание связи прошлого, настоящего и будущего. Сохранение памяти о предках. 

Бережное отношение к семейным реликвиям. Уважительное отношение к семейным 

традициям, обычаям. Любовь к родным и близким, умение ее выражать. Осознание 

необходимости выбора будущей профессии, ценности любого труда. Умение находить 

радость в окружающем мире, в общении с людьми, доставлять радость другим. 

   Осознание взаимосвязи человека и общества, важности свершения дел на пользу 

обществу. Стремление к взрослению. Ценность науки, знания. Бережное отношение к 

книге. Ценность культуры: музеи, памятники, произведения искусства. Эстетическое 

отношение к миру, искусству. 

   Знание основных моральных норм, ориентация в нравственном содержании поступков. 

Развитие этических чувств. Умение видеть ценность и уникальность каждого человека. 

Эмпатия как понимание чувств других людей. Культура поведения: умение вести себя 

культурно в школе, в семье, в общественных местах. Умение общаться со знакомыми и 

незнакомыми людьми. Развитие положительных качеств личности: доброты, 
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отзывчивости, милосердия, бескорыстия, трудолюбия, сдержанности, вежливости, 

находчивости, целеустремленности, справедливости, честности и др. Забота о других 

людях. Установка на здоровый образ жизни. 

Коммуникативные, регулярные и познавательные универсальные учебные действия. 

Умение общаться с учителем, со сверстниками и взрослыми людьми в учебной, игровой, 

трудовой деятельности; взаимодействовать с одноклассниками в процессе выполнения 

творческих заданий. Овладение навыками учебного сотрудничества. Умение быть 

доброжелательными и вежливыми в общении с родственниками, одноклассниками, 

соседями. 

   Умение учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение. Умение 

достигать согласия, приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

адекватно использовать речевые средства в ситуациях общения. Умение пользоваться 

вежливыми словами (словами приветствия, благодарности, приглашения, извинения, 

прощания и др.). Умение высказывать свою точку зрения и воспринимать точку зрения 

другого человека, умение достигать согласия, приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение выполнять правила дружной работы и игры. Умение делать выбор 

модели поведения в конкретной ситуации. Создание творческих работ. Ведение дневника 

читателя и личного дневника. Выполнение коллективных и индивидуальных проектов. 

Участие в творческих общеклассных играх, в народных играх. Сочинение сказок, загадок, 

рассказов по репродукциям картин, на основе информации, полученной в беседе с 

родственниками, из справочной литературы. Инсценирование отрывков из сказок, 

стихотворений. Разыгрывание кукольных спектаклей, ситуаций поведения. Отгадывание 

загадок, кроссвордов, ребусов. Изготовление элементов народных костюмов, поделок. 

Умение пользоваться различными источниками информации, в том числе ресурсами 

библиотек и Интернетом; составлять развернутое сообщение на основе текстового и 

иллюстративного материала. Умение находить информацию и иллюстративный материал 

в литературных источниках, справочной литературе, пользоваться словарями и 

энциклопедиями, оформлять результаты поисковой деятельности. Выполнение сравнения, 

анализа, синтеза, классификации, обобщения. Самопознание, самоконтроль и самооценка 

поведения в конкретной ситуации. 

                                                                                   Предметные результаты 

    Первый уровень – приобретение младшими школьниками социальных знаний и 

представлений: о России как Родине, Отечестве, о своей малой родине, о культуре разных 

стран и народов, о правах человека, о правах ребенка, о нравственных нормах и правилах 

культурного поведения. 

      Второй уровень – получение младшими школьниками опыта позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), первоначальное становление патриотизма и гражданственности, способности к 

осознанию себя патриотом своей страны. 

    Третий уровень – получение младшими школьниками опыта культурного поведения, 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, опыта социальной заботы о 

других людях и окружающей действительности, опыта творческой деятельности, 

становление у детей коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 
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Место курса в учебном плане: 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 33 занятия 

в год, всего 132 часа. Продолжительность занятий 30-45 минут 

 

                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название цикла, темы Кол-во 

часов 

1 класс 

I четверть. Открываем школьный мир 

1 Здравствуй, школа! 1 

2 Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики 1 

3 Мои учителя 1 

4 Мои одноклассники 1 

5 Школьные вещи – наши помощники 1 

6 Правила школьной жизни 1 

7 День рождения класса (обобщающее занятие-праздник) 1 

 Итого 7 

II четверть. Удивляемся чудесам, совершаем открытия 

1 Тайны и чудеса вокруг нас 1 

2 Книги – наши друзья и помощники 1 

3 Чудесный мир искусства (изобразительное искусство и музыка) 1 

4 Чудесный мир искусства (театр, кино, мультипликация, цирк) 1 

5 Удивительный мир людей 1 

6 Удивительный мир вещей 1 

7 Мир прекрасный и удивительный (обобщающее занятие) 1 

 Итого 7 

III четверть. Создаем и сохраняем традиции 

1 «Что такое традиция?» 1 

2 Школьные традиции 1 

3 Семейные традиции 1 

4 Праздничный календарь 2 
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5 Традиции малой родины 1 

6 Встречаем весну (обобщающее занятие-праздник) 1 

 Итого 7 

IV четверть. Познаем любимый край 

1 Мой адрес 1 

2 Природа моего края 1 

3 Мой город, мое село 1 

4 Моя улица, мой дом 1 

5 Мой дом, моя семья 1 

6 Мои домашние любимцы (животные, растения) 1 

7 Наши открытия (обобщающее занятие-праздник) 1 

 Итого 7 

2 класс 

I четверть. Дом, в котором мы живем 

1 Земля – общий дом для всех людей 2 

2 Отечество. Наша родина – Россия 2 

3 Москва – столица нашей Родины 1 

4 Санкт-Петербург 1 

5 Нижний Новгород 1 

6 Нижегородская ярмарка 1 

7 Ярмарочная карусель (обобщающее занятие-праздник) 1 

 Итого 9 

II четверть. В путешествие по миру 

1 Шар земной именуется миром 1 

2 Открываем Америку. Соединенные Штаты Америки 2 

3 Хождение за три моря. Индия 1 

4 Кругосветное путешествие 1 

5 По новогодней карте 1 

6 Разноцветный новогодний хоровод (обобщающее занятие-праздник) 1 

 Итого 7 

III четверть. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве 
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1 По неведомым дорожкам 1 

2 В суровом северном краю 2 

3 Секреты старого замка 2 

4 Под жарким солнцем Черной Африки 2 

5 Там, где восходит солнце 2 

6 Сказочное путешествие (обобщающее занятие-праздник) 1 

 Итого 10 

IV четверть. Я и моя семья 

1 Из дальних странствий возвратясь 1 

2 Мир семьи 2 

3 Я и мое имя 2 

4 Свет мой зеркальце, скажи 2 

5 Вместе – дружная семья (обобщающее занятие-праздник) 1 

 Итого 8 

3 класс 

I четверть. Над российскими просторами 

1 Отечество: старое, новое, вечное 2 

2 Отчизны славные сыны 2 

3 Наше государство – Российская Федерация 2 

4 Сто народов – одна страна 2 

5 По родной стране (обобщающее занятие – устный журнал) 1 

 Итого 9 

II четверть. Над российскими просторами (продолжение) 

1 Законы, по которым мы живем 2 

2 Моя малая родина 2 

3 Без праздника нет народа 2 

4 Новый год и Рождество (обобщающее занятие-праздник) 1 

 Итого 7 

III четверть. Тепло родного очага 

1 В поисках счастья 2 

2 Сохраняя прошлое 2 
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3 Мировое дерево 1 

4 Моя родословная 2 

5 Наша школьная семейка 2 

6 Моя школа, мой класс (обобщающее занятие) 1 

 Итого 10 

IV четверть. Тепло родного очага (продолжение) 

1 Я – надежда Отечества 2 

2 Слышу голос из прекрасного далека 2 

3 В кругу родном и тесном 2 

4 Семейные традиции 1 

5 Что в сердце бережно храним (обобщающее занятие – экскурсия по «дому-

музею» 

1 

 Итого 8 

4 класс 

I четверть. Живем мы по соседству 

1 Мы и наши соседи 2 

2 Аист на крыше 3 

3 У янтарного моря 3 

4 Мои путешествия (обобщающее занятие – воображаемое путешествие по 

разным странам) 

1 

 Итого 9 

II четверть. Живем мы по соседству (продолжение) 

1 В горах Кавказа 3 

2 Многоцветные сказки Востока 3 

3 Фестивальные встречи (обобщающее занятие –праздник) 1 

 Итого 7 

III четверть. Из страны детства в мир взрослых 

1 Я взрослею 2 

2 Мои права 1 

3 Таинственный мир знаний 3 

4 Пора в путь-дорогу 3 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общие сведения и дополнительные формы работы 

1 класс (33ч.) 

Открываем школьный мир (8 ч.) 

Здравствуй, школа! Экскурсия по школе, знакомство с расположением классов, различных 

кабинетов, библиотеки, школьного музея, залов и т. п. Люди, которые работают в школе: 

директор, завуч, библиотекарь, повар и др. Приветствия, знакомство с людьми, 

работающими в школе, получение информации о школе. Беседа о том, чем гордится наша 

школа. Первые впечатления детей о школе (что нам нравится в нашей школе). 

Дополнительно: мини-исследование «Узнаем о школах, в которых учились наши 

родители, о том, что им нравилось в школе. Рассказываем об этом в классе». 

Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. Осознание ребенком своей новой 

социальной роли – роли ученика («Мы стали учениками», «Каким должен быть ученик», 

«Я учусь быть учеником»). Правила поведения ученика в классе. Первые впечатления 

детей о классе (что нам нравится в нашем классе). 

Дополнительно: мини-исследование «Узнаем, как учились наши родители, бабушки и 

дедушки, какими они были первоклассниками, какие уроки они любили. Рассказываем об 

этом в классе». 

Мои учителя. Моя первая учительница (учитель). Педагоги, работающие с классом: 

учителя музыки, физкультуры, воспитатель, психолог, логопед и др. Знакомство с 

5 Путешествие по родному краю (обобщающее занятие – воображаемое 

путешествие) 

1 

 Итого 10 

IV четверть. Из страны детства в мир взрослых (продолжение) 

1 Приглашаем в театр 2 

2 Досуг – дело серьезное 2 

3 Правила общения. Культура поведения 3 

4 Парк чудес и открытий (обобщающее занятие-праздник) 1 

 Итого 8 
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учителями нашего класса. Игры и упражнения: учимся задавать вопросы учителю и 

отвечать на его вопросы. Правила общения с учителем на уроке и в перемену. 

Дополнительно: мини-исследование «Узнаем о любимых учителях наших родителей. 

Рассказываем об этом в классе». 

Мои одноклассники. Способы и правила работы в парах и микрогруппах, способы 

взаимодействия с соседом по парте и другими одноклассниками («Учимся работать 

вместе, помогать друг другу», «Учимся дружить, вместе играть и учиться»). Правила 

общения с одноклассниками на уроках и в перемену. 

Дополнительно: разучивание игр, в которые можно играть на переменах. 

Школьные вещи – наши помощники. Мой портфель, моя парта. Вещи, которые помогают 

детям учиться: учебные принадлежности, доска, наглядные пособия и оборудование 

класса и др. Забота об этих вещах, бережное отношение к ним. 

Дополнительно: коллективное трудовое дело по изготовлению раздаточного 

дидактического материала для уроков по разным учебным предметам. 

Правила школьной жизни. Правила поведения на перемене, в школьной столовой, 

раздевалке и других местах школы. Взаимопомощь, вежливость в общении со взрослыми 

людьми, одноклассниками и другими учениками школы. 

Дополнительно: занятие по культуре поведения (инсценировки, решение поведенческих 

ситуаций, игры на общение). 

День рождения класса. Детско-родительский праздник. Создание традиций класса: игры, 

конкурсы, сюрпризы, чаепитие и т. п. 

Дополнительно: подготовка к празднику «День рождения класса». 

Удивляемся чудесам, совершаем открытия (8 ч.) 

Тайны и чудеса вокруг нас. Мир вокруг нас – загадочный и удивительный. Источники 

информации о мире: путешествия и экскурсии, книги, телепередачи, Интернет, 

компьютерные развивающие игры, искусство, другие люди. Приобщение к познанию и 

открытию мира («Учимся открывать чудеса и тайны мира, ценить их»). 

Дополнительно: обсуждение познавательных телепередач. 

Книги – наши друзья и помощники. Познание мира, его тайн с помощью книг. 

Справочники, словари, энциклопедии. Библиотека: правила пользования библиотекой, 

правила поведения в библиотеке. Правила бережного обращения с книгами. Библиотекарь 

– человек, помогающий ориентироваться в мире книг. 

Дополнительно (на выбор):поход в библиотеку и знакомство с библиотекарем, 

изготовление детьми собственных книжек-малышек (с рисунками, аппликациями и 

подписями к ним), трудовое дело «Наряд для учебника» (изготовление обложек или 

закладок для учебников). 

Чудесный мир искусства (изобразительное искусство и музыка). Откроем для себя мир 

искусства: картины (живопись), скульптуры, фотографии, архитектурные сооружения, 

музыка. Люди, создающие произведения искусства (художники, скульпторы, фотографы, 
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архитекторы, композиторы). Искусство как ценность («Учимся ценить и беречь 

искусство»). Музеи, их виды. Правила поведения в музеях. 

Дополнительно (на выбор): вечер музыки, экскурсия (реальная или воображаемая) в 

музей, создание «малого Эрмитажа» (выставки репродукций любимых картин), конкурс 

на лучший рисунок, скульптуру из пластилина или других материалов. 

Чудесный мир искусства (театр, кино, мультипликация, цирк). Откроем для себя мир 

искусства: театр, кино, мультипликация, цирк. Люди, создающие произведения искусства 

(режиссеры, актеры). Правила поведения в театре, кинотеатре, цирке. 

Дополнительно (на выбор): посещение театра, кинотеатра или цирка; совместный 

просмотр и обсуждение фильмов; подготовка детьми небольшого спектакля или 

кукольного представления. 

Удивительный мир людей. Люди разных профессий в нашем городе (селе). Люди, 

которые трудятся для нас. Народные умельцы. Народные промыслы Нижегородской 

области. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми, правила поведения на улице и 

в общественных местах (магазин, почта, поликлиника, парикмахерская и т. п.). 

Дополнительно (на выбор): экскурсия на почту, в магазин, парикмахерскую и т. п.; 

выставка изделий народных промыслов. 

Удивительный мир вещей. Чудеса техники и быта: удивительные вещи, созданные руками 

людей (бытовые приборы, компьютер и др.). Вещи, которые украшают наш быт. Люди, 

которые создают чудеса и открывают тайны (ученые, изобретатели, мастера). Правила 

бережного обращения с техникой и окружающими нас вещами. 

Дополнительно: трудовое дело «Создаем чудеса своими руками» (оригами, плетение из 

бисера, вышивание, лепка и т. п.). 

Мир прекрасный и удивительный. Обобщение представлений о тайнах и чудесах мира 

вокруг нас, литературе и искусстве, богатстве и разнообразии знаний. Викторина об 

окружающем мире. 

Дополнительно: подбор загадок и вопросов для викторины, подготовка к викторине. 

Создаем и сохраняем традиции (8 ч.) 

Что такое традиция? Понятие «традиция»: традиционные мероприятия, праздники, их 

атрибуты. Сохранение традиций предков. Традиции культурного поведения. 

Дополнительно: фольклорный праздник (узнаем о традициях предков). 

Школьные традиции. Традиционные школьные праздники и мероприятия. Школьные 

ритуалы. Традиции поведения в школе. Культура внешнего вида школьника. Создание 

новых школьных и классных традиций («Какую новую традицию мы хотим создать»). 

Дополнительно: мини-исследование «Традиции нашей школы». 

Семейные традиции. Традиционные семейные праздники. Правила семейных отношений. 

Традиционные блюда домашней кухни. Соблюдение национальных народных традиций в 

семье. Поддержка добрых семейных традиций и создание новых («Какие традиции вам 

нравятся в своей семье, какие новые традиции хотелось бы создать»). 

Дополнительно: трудовое дело по изготовлению подарков своим родным. 
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Праздничный календарь. Праздники как традиции. Общее представление о 

государственных праздниках (красных днях календаря). Традиции проведения 

праздников. 

Дополнительно: подготовка и проведение праздника 23 февраля – праздника пап и 

дедушек. 

Праздничный календарь. Традиционные праздники: Новый год и Рождество, День 

защитника Отечества, Международный женский день. Традиция защиты Отечества. 

Традиции уважения к матери. Традиции праздничных поздравлений и сюрпризов. 

Дополнительно: подготовка и проведение праздника 8 марта – праздника мам и бабушек. 

Традиции малой родины. Традиционные праздники нашей малой родины (день города, 

села и др.). Конкурсы (на лучший двор, балкон, цветник и т. п.). Фольклор: песни, танцы, 

частушки, игры, забавы. 

Дополнительно: разучивание народных танцев, песен, игр, забав. 

Встречаем весну. Детско-родительский праздник. Создание традиций совместно с 

родителями. 

Дополнительно: подготовка к празднику «Встречаем весну». 

Познаем любимый край (9 ч.) 

Мой адрес. Место, где я живу: Россия, Нижний Новгород или Нижегородская область; 

район, город, поселок, село или деревня. Понятие «родина» в широком и узком значении: 

родина – Россия, родина – Нижегородский край, родина – мой город или село. 

Дополнительно: экскурсия по городу. 

Природа моего края. Природа Пермского  края. Любимые уголки природы моей малой 

родины. Забота о природе, охрана природы. Помощь взрослым в охране природы. 

Правила поведения в парке, в лесу, на реке или озере. 

Дополнительно (на выбор): экскурсия в природу, организация выставки фотографий с 

изображениями природы, трудовое дело «Помощь природе» (уход за цветами, их посадка, 

уборка территории от мусора и т. п.). 

Мой город, мое село. Наша малая родина. Легенды и предания родного края. 

Достопримечательности малой родины. Известные земляки (люди нашего города или 

села, района). Особые места города или села, которые требуют нашей заботы. 

Дополнительно: мини-исследование «Моя малая родина» (сбор материалов о малой 

родине, об известных земляках), трудовое дело (забота о школьном дворе или других 

местах микрорайона школы или села). 

Моя улица, мой дом. Названия улиц нашего микрорайона или села. Дом, в котором я 

живу. Мои соседи. Традиции добрососедства. Правила общения с соседями. Помощь 

соседям. 

Дополнительно: конкурс рисунков о малой родине, мини-исследование «Название моей 

улицы». 
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Мой дом, моя семья. Мой дом («За что я люблю свой дом»). Моя семья. Правила 

взаимоотношений с родными. Забота о своем доме и своей семье. Домашние обязанности. 

Помощь взрослым. 

Дополнительно: выставка рисунков о семье. 

Мои домашние любимцы (животные, растения). Наши меньшие братья (домашние 

животные), забота о них. Растения возле дома, комнатные растения, забота о них. 

Дополнительно: выполнение проектов «Мой домашний любимец» (животное или 

растение). 

Наши открытия. Детско-родительский праздник. Демонстрация сделанных за год 

открытий, подведение итогов КТД в форме конкурсов и игр. 

Дополнительно: подготовка к празднику «Наши открытия». 

2 класс (34 ч.) 

Дом, в котором мы живем (9 ч.) 

Земля – общий дом для всех людей. Дом, в котором мы живем: различные значения слова 

«дом». Планета Земля – наш общий дом: страны, государства, народы. Человечество. 

Общее представление о разных языках и обычаях, способах общения и взаимодействия 

людей. Приветствия у разных народов. Библейская легенда о Вавилонской башне. 

Представление о Всеобщей декларации прав человека. Статья Декларации: «Все люди 

рождаются свободными и равными в своих правах. Они наделены разумом и должны 

относиться друг к другу по-братски». 

Дополнительно (на выбор): рисование на тему «Дом, в котором мы живем» (возможен 

любой вариант значения слова «дом») или создание шуточных образов Земли, подбор 

картинок с изображением разных домов и беседа по картинкам; игра-тренинг «Учимся 

приветствовать друг друга» (с использованием приветствий, принятых у разных народов). 

Отечество. Наша Родина – Россия. Понятия «родина», «отечество». Россия – наша Родина. 

Стихи, рассказы и пословицы о Родине. Гражданство. Россияне – граждане России. Флаг 

России. Русский язык, его красота и богатство. Природа России. Образ русской березки в 

песнях, стихах, картинах. Обычаи и традиции русского народа. Народные праздники, 

костюмы, игры и забавы, песни и частушки, блюда русской кухни. Гордость за свою 

страну. «Каждый человек имеет право на гражданство». 

Дополнительно (на выбор): рисование на тему «Моя Родина»; конкурс чтецов – 

стихотворения о Родине и родной природе; разучивание русских народных игр; 

фольклорный праздник, посвященный русским народным традициям. 

Москва – столица нашей Родины. Москва – сердце России. История строительства 

Москвы. Основатель Москвы Юрий Долгорукий. Москвичи – жители Москвы. Древняя и 

современная Москва. Достопримечательности современной Москвы. Кремль. Красная 

площадь. Москва-река. Стихи, песни, пословицы и поговорки о Москве. Народные 

промыслы Московской области (Гжель). Уважение к столице нашей Родины. 

Дополнительно (на выбор): воображаемое путешествие по Москве, мини-проект «Моя 

Москва» (сбор и оформление материалов о Москве). 
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Санкт-Петербург. Основание города Петром I. Санкт-Петербург – окно в Европу. 

Петербург – голова России, ее северная столица. Петербуржцы – жители Санкт-

Петербурга. Современные достопримечательности Санкт-Петербурга. Петропавловская 

крепость. Эрмитаж. Нева. Невский проспект. Санкт-Петербург как один из культурных 

центров России. Гордость за культурное наследие России. 

Дополнительно (на выбор): воображаемое путешествие по Санкт-Петербургу, мини-

проект «Достопримечательности Санкт-Петербурга» (сбор и оформление материалов о 

Санкт-Петербурге, воображаемая экскурсия по Эрмитажу). 

Нижний Новгород. Основание города. Князь Юрий Всеволодович – основатель Нижнего 

Новгорода. Нижегородский кремль. Герб Нижнего Новгорода. Достопримечательности 

Нижнего Новгорода. Стихи и песни о родном городе. Волга – великая русская река. 

Стихи, песни, пословицы о Волге. Нижегородцы – жители Нижнего Новгорода. Наши 

известные земляки. «Чем славится современный Нижний Новгород и Нижегородская 

область» (обсуждение). Гордость за родной край – Нижний Новгород и Нижегородскую 

область. 

Дополнительно: викторина «Знаешь ли ты Нижний Новгород?», экскурсия или 

воображаемое путешествие по городу. 

Нижегородская ярмарка. Представление о ярмарке. Особенности Нижегородской ярмарки. 

Нижний Новгород – карман России. Торговые ряды ярмарки. Культурная программа 

ярмарки, веселье и развлечения. Народные промыслы Нижегородской области. 

Хохломская и городецкая роспись. Русская матрешка. 

Дополнительно (на выбор): мини-проект «Народные промыслы Нижегородской области», 

экскурсия в музей Нижегородских промыслов или в магазин «Художественные 

промыслы», раскрашивание изделий в стиле хохломской или городецкой росписи, лепка и 

раскрашивание матрешек. 

Ярмарочная карусель. Обобщающее занятие-праздник. Воображаемая встреча хозяев 

ярмарки (нижегородцев) и гостей (москвичей, петербуржцев, гостей из других стран). 

Игровая и фольклорная программы по теме «Ярмарка». Конкурсы, забавы, коллективная 

роспись изделий. 

Дополнительно: подготовка к празднику «Ярмарочная карусель». 

В путешествие по миру (9 ч.) 

Шар земной именуется миром. Различные значения слова «мир». Мир – планета Земля. 

Мир – согласие. Пословицы о мире. Открытие окружающего мира для других и для 

самого себя. Первооткрыватели, путешественники. Библейская легенда о Ноевом ковчеге. 

Дополнительно: изготовление бумажных голубей с добрыми пожеланиями людям, 

вручение голубей взрослым или детям; оформление книжки-малышки «Пословицы о 

мире». 

Открываем Америку. США. Старый и Новый свет. Открытие Америки Колумбом. Чудеса 

Нового света (что пришло в Европу из Америки). Коренное население Америки – 

индейцы, их культура и обычаи. «Песнь о Гайавате» - легенды об индейцах. Различные 

способы выражения людьми своих мыслей и чувств, в том числе с помощью 

пиктографического письма. История освоения Америки переселенцами. Сказка-небылица 

«Великий лесоруб Поль Баньян». Соединенные Штаты Америки – страна молодой 
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культуры. Города США (Вашингтон, Нью-Йорк). Небоскребы. Статуя Свободы. Флаг 

США. Американцы – граждане США. Английский язык. Мультфильмы Уолта Диснея. 

Диснейленд. Статья Всеобщей Декларации прав человека: «Каждый человек должен 

обладать всеми правами и свободами независимо от национальности, языка, расы, пола, 

религии». 

Дополнительно (на выбор): изготовление поделки – корабля Колумба (на основе заготовок 

в рабочей тетради «Кораблик»; написание писем друг другу с помощью пиктограмм, 

воображаемое путешествие по США; просмотр мультфильмов У. Диснея. 

Индия. Хождение за три моря. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Индия – 

страна древней культуры. Традиции индийцев. Дели – столица Индии. Река Ганг. Язык 

хинди. Экзотика страны. Природа Индии. Доброе, сердечное отношение индийцев к 

животным. 

Дополнительно (на выбор): воображаемое путешествие по Индии; инсценировка по 

группам сказки В. Майджила «Чему учился маленький павианчик»; рисование или лепка 

из глины (или пластилина) животных, обитающих в Индии; сочинение об А. Никитине и 

его путешествии, об Индии. 

Кругосветное путешествие. Изменение представлений людей о форме Земли. Понятие 

«кругосветное путешествие». Первое кругосветное путешествие Ф. Магеллана. 

Путешествия по свету. Выход человека за пределы Земли. Космические полеты. 

«Магеллан» XX века – Юрий Гагарин. Гордость за наших космонавтов и достижения 

России в космической сфере. Сотрудничество людей разных стран. Статья Всеобщей 

Декларации прав человека: «Каждый человек имеет право уехать из своей страны, а также 

вернуться на родину». 

Дополнительно: игра «Земляне и инопланетяне»; знакомство с различными материалами о 

путешественниках, космонавтах (публикации в журналах, книги о путешественниках, 

статьи энциклопедий и т. д.). 

По новогодней карте. Новый год – праздник всех народов мира. История празднования 

Нового года в нашей стране. Новогодние традиции и обычаи России и других стран. 

Новогодние символы. Новогодние традиции семьи. Составление новогодних пожеланий. 

Дополнительно: трудовое дело «Фабрика Деда Мороза» (изготовление новогодних 

сувениров, открыток, подарков, елочных игрушек и т. п.); участие в социальных проектах 

«Украсим наш класс или школу к Новому году», «Поздравим работников школы и родных 

с наступающим Новым годом». 

Разноцветный новогодний хоровод. Детско-родительский праздник в форме карнавала. 

«Защита» костюмов по микрогруппам (детским или семейным): представление 

выбранных героев в форме песни, танца, рисунка, сказки и т. п. Игры разных народов, 

хороводы и конкурсы. 

Дополнительно: подготовка к празднику «Разноцветный новогодний хоровод». 

В тридевятом царстве, тридесятом государстве (10 ч.) 

По неведомым дорожкам. Мир сказки – далеких, неведомых стран. Нравственная основа 

сказок: добро, честность, справедливость. Волшебные слова и волшебные предметы. 

Сказка «Смоляной бычок». Главное правило общения и взаимодействия людей: «Как 
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хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Правила доброты и 

взаимопонимания. 

Дополнительно: инсценировка по микрогруппам эпизодов сказки «Смоляной бычок», 

рисование «диафильма» по сказке или изготовление поделок из различных материалов 

(пластилина, бумаги, ткани, соломы и др.), изображающих героев сказки. 

В суровом северном краю. Образ Севера. Зимние загадки, забавы, виды спорта. 

Скандинавские страны, их общие и отличительные черты, природа и культура. Мужество, 

стойкость, сдержанность, доброта – черты характера скандинавов. Сказки Г. Х. 

Андерсена. Скандинавские народные песенки, «Калевала» - финские предания и сказки. 

Финская сказка «Добрые советы». 

Дополнительно (на выбор): воображаемое путешествие по скандинавским странам; чтение 

сказок скандинавских народов и сказок Г. Х. Андерсена, их обсуждение и инсценировка 

по микрогруппам отрывков из них, разыгрывание психологических этюдов по материалам 

сказок; сочинение и разыгрывание сказок о маленьких человечках или рисование 

«диафильма» по ним; викторина «Сказочный мир Андерсена»; трудовой сюрприз для 

родной школы или детского сада «Зимняя сказка» (изготовление и раскрашивание 

скульптур из снега); эстафета зимних игр и забав. 

Секреты старого замка. Образ Запада. Представление о Европе. Замки старой Европы. 

Страны Западной Европы: Германия, Великобритания, Франция. Многообразие и 

сходство европейских традиций и культур. Столицы этих стран, наиболее известные их 

достопримечательности. Французский, немецкий и английский языки. Вежливые слова на 

этих языках. Английские народные песенки. Сказки братьев Гримм и Ш. Перро. 

Французская сказка «Дочь дровосека». Секреты аккуратности, вежливости, оптимизма. 

Дополнительно (на выбор): воображаемое путешествие по странам Западной Европы; 

викторина «Отгадай сказку» (микрогруппы показывают инсценировку, зачитывают 

диалоги или другие отрывки из сказок братьев Гримм, Ш. Перро, а остальные отгадывают 

их название); сочинение в микрогруппах небылиц и рисование к ним иллюстраций; игра-

тренинг «Настоящие леди и джентльмены». 

Под жарким солнцем Черной Африки. Образ Юга. Пестрая карта Африки. Причудливость 

природы Африки. Африканцы. Жилища, традиции и ритуалы африканских народов. 

Сказки К. Чуковского об Африке. Африканская сказка «Кто лучше». Мудрость и 

взаимопомощь как нравственные ценности. Правила общей работы. 

Дополнительно (на выбор): воображаемое путешествие по Африке; рисование на тему 

«Путешествую вместе с доктором Айболитом по Африке»; сочинение загадок про 

африканских животных или растения (например, про фрукты); чтение и инсценирование 

сказок разных народов о мудрости, дружной работе; чтение и обсуждение африканских 

сказок; изготовление в микрогруппах (с использованием правил дружной работы) 

сюрпризов на радость другим людям; составление письма африканцам о русской зиме. 

Там, где восходит солнце. Образ Востока. Япония и Китай, природа этих стран, их 

столицы. Древняя культура Китая и Японии. Праздники и церемонии. Чудеса, созданные 

руками человека (икебана, оригами и др.). Предметы, которые изобретены в Китае. Хокку 

– японские трехстишия. Письменность Китая и Японии – иероглифы. Китайская сказка 

«Храм в облаках». Понимание красоты, трудолюбие. Законы дружбы. 
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Дополнительно (на выбор): воображаемое путешествие по Японии и Китаю; сочинение 

хокку (трехстиший); изготовление бумажного змея-дракона из рабочей тетради 

«Кораблик»; изготовление изделий в технике «оригами» в подарок другим людям; игра 

«Бумажная страна» (придумывание сказочной страны, в которой все сделано из бумаги); 

знакомство с восточным календарем и чтение легенды «О том, как по животным счет 

годам стали вести». 

Сказочное путешествие. Обобщающее занятие-праздник в форме путешествия по разным 

странам на основе сказок. Конкурсы «Угадай сказку», «Узнай волшебные предметы», 

«Используй вежливые – «волшебные» - слова». Выполнение трудовых и познавательных 

заданий в микрогруппах. 

Дополнительно: подготовка к празднику «Сказочное путешествие». 

Я и моя семья (8 ч.) 

Из дальних странствий возвратясь. Социальные роли человека. Стихотворение С. 

Погорельского «Превращенья, превращенья!» Выполнение различных социальных ролей 

в семье. Притча Нового Завета о возвращении блудного сына. Чувства братства и 

милосердия как основа взаимоотношений. 

Дополнительно: разыгрывание сценок с ролями, которые у каждого человека есть в семье 

(освоение нравственных норм и правил поведения). 

Мир семьи. Понятие «семья». Рассказ Л. Н. Толстого «Семейная кашка гуще кипит». 

Родственники. Родители. Понятие «родня». Образ матери и отца в произведениях 

искусства. Пословицы и поговорки о матери и отце. Бабушки и дедушки. Понятие «мир 

семьи». Отношения детей и взрослых в семье. Семейные традиции и праздники. 

Домашние обязанности. Статья Всемирной декларации прав человека: «Каждый человек 

имеет право на неприкосновенность жилища, защиту от вмешательства в личную и 

семейную жизнь». 

Дополнительно (на выбор): викторина «Что ты знаешь о своих родителях?», мини-

проекты «Любимые семейные праздники и традиции»; конкурс стихов и песен о мамах, 

папах, бабушках и дедушках, рисование их портретов; изготовление сюрпризов для своих 

родных, например, открытки по инструкции в рабочей тетради «Кораблик». 

Я и мое имя. Имена, отчества, фамилии – часть истории народа. Древние и современные 

русские имена. Имена у разных народов. Значение имени для человека. Проблема 

использования прозвищ. Правила вежливого представления и обращения к знакомым и 

незнакомым людям. О чем могут рассказывать фамилии. Человек, его доброе имя и 

добрые дела. 

Дополнительно (на выбор): мини-исследования «Тайна моего имени и фамилии» (узнать, 

почему меня так назвали, что означает мое имя, откуда произошла моя фамилия), «Имена 

моей семьи» (фамилия, имя и отчество каждого члена семьи, составить ее схему); мини-

проект «Мои знаменитые земляки» (какими добрыми делами они прославили свои имена). 

Свет мой, зеркальце, скажи. Самопознание человека. Внешность, чувства, характер, 

интересы. Положительные и отрицательные черты характера. Выявление черт своего 

характера. Понимание собственных чувств и чувств другого человека. Дружба, друзья. 

Увлечения и хобби. Любимые игры и игрушки. Время и умение его беречь. 
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Дополнительно (на выбор): написание писем любимым сказочным героям; вечер 

любимых игр и игрушек; сочинение рассказов от лица любимых игрушек; знакомство с 

увлечениями и хобби друг друга (демонстрация коллекций, любимых игр, приобретенных 

умений, например, игры на музыкальном инструменте, вышивания и т. п.). 

Вместе – дружная семья. Детско-родительский праздник. Конкурсы «Мы – артисты», 

«Веселые путешественники», «Мастер на все руки», «Леди и джентльмены», «Наша 

игротека», «Сладкоежка». 

Дополнительно: подготовка к празднику «Вместе – дружная семья». 

3 класс (34 ч.) 

Над российскими просторами (16 ч.) 

Отечество: старое, новое, вечное. Понятия «отечество», «отчизна», «родина». 

Соотечественники. Природа, общая культура, труд, язык как то, что объединяет всех 

соотечественников. Разнообразие природы России. Россияне. Созидательный труд на 

благо родины. Народное искусство. Народные мастера. 

Дополнительно (на выбор): мини-проект «Народные промыслы России»; выставка 

изделий народных мастеров; конкурс поделок из природных материалов. 

Отчизны славные сыны. Люди, прославившие Россию. Отражение их жизни и 

деятельности в произведениях искусства. Деятели науки и техники (М. В. Ломоносов, К. 

Э. Циолковский, Ю. А. Гагарин и др.), культуры и искусства (И. Федоров, А. С. Пушкин, 

П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, А. П. Павлова и др.), известные педагоги (К. Д. 

Ушинский, В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили и др.), прославленные полководцы 

(А. В. Суворов, К. Минин, Д. Пожарский), известные спортсмены (А. А. Алехин и др.). 

Дополнительно: создание общеклассной книги «Отчизны славные сыны»; создание 

портретной галереи (фотографии, репродукции картин) людей, прославивших Россию. 

Наше государство – Российская Федерация. Понятие «государство», его признаки. 

Символы государства: флаг, гимн, герб. Глава государства. Государство Российская 

Федерация, его лица, флаг, гимн. История флага и герба России. Названия нашего 

государства в различные исторические периоды. Города России, их гербы. Органы 

управления государством. Президент. Государственная Дума. Правительство. 

Дополнительно (на выбор): игра «Государство» (придумывание воображаемого 

государства, его названия, флага, герба, органов управления); чтение книг о сказочных 

государствах (книги Н. Носова «Незнайка на Луне», Ю. Олеши «Три Толстяка», Д. Родари 

«Чипполино», А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» и т. п.); мини-проект 

«Города России» (подбор материала и составление рассказов о городах, в которых бывали 

дети, с использованием открыток, фотографий с видами городов). 

Сто народов – одна страна. Россия как федерация, ее состав. Государственное устройство 

Российской Федерации. Республики, входящие в состав России, их столицы. «Большая» и 

«малая» родина. Соседи Нижегородской области. Россия – многонациональное 

государство. Народы России. Традиции и обычаи народов России, народные и 

религиозные праздники. Русский язык как государственный. Статья Конвенции о правах 

ребенка: «В каждом ребенке должно воспитываться чувство дружбы и взаимопонимания 

между народами». 
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Дополнительно (на выбор): продолжение игры «Государство» (придумывание народов, 

живущих в воображаемом государстве, их национальных костюмов, обычаев, традиций и 

т. д.); разучивание игр и чтение сказок народов России; коллективное дело «Переписка 

друзей» (составление письма ученикам одной из школ в любой из национальных 

республик с рассказом о своем городе или селе, о школе и классе, с вопросами к 

незнакомым детям); мини-проект «Традиции и обычаи народов России» (например, 

«Традиции народных игр»). 

По родной стране. Обобщающее занятие в форме устного журнала. Страницы устного 

журнала «По тропинкам Родины» (стихи, песни, загадки, рисунки, репродукции картин о 

природе России, родного края); «Юному гражданину» (викторина «Знаешь ли ты 

государственные символы России?», подведение итогов игры «Государство»); «Клуб 

путешественников» (воображаемое путешествие по России); «Наши соотечественники» 

(рассказы о земляках); «Культура разных народов» (игры, песни, танцы, инсценировки 

сказок народов России); «В мастерской народного умельца» (выставка изделий народных 

мастеров и детских поделок; изготовление поделок с народными орнаментами). 

Законы, по которым мы живем. Закон. Различные смыслы слова «закон». Семейные и 

школьные законы и правила. Законы государства. Конституция Российской Федерации – 

основной закон страны. Права и обязанности граждан. Представление о правовом 

государстве (на материале сказок). 

Дополнительно (на выбор): продолжение игры «Государство» (придумывание 

справедливых законов, по которым будет жить воображаемое государство); знакомство с 

правами и обязанностями граждан, записанными в Конституции РФ; конкурс сочинений 

на темы «Моя страна в будущем», «Государство, в котором мне хотелось бы жить», 

«Самое справедливое государство». 

Моя малая родина. Малая родина – место, где человек родился и живет. Наш город (наше 

село). История малой родины. Достопримечательности и природа родного края. 

Известные земляки. Представление результатов проектной деятельности детей по теме 

«Моя малая родина». 

Дополнительно: проекты по теме «Моя малая родина» (природа, история, 

достопримечательности, известные земляки, труд людей); трудовые дела на пользу своему 

городу или селу. 

Без праздника нет народа. Праздник и его роль в жизни народа. Праздники народные, 

государственные, религиозные, профессиональные, семейные. Рождество Христово как 

праздник народный, религиозный, государственный. Библейский рассказ «Рождество 

Христово». Семейные традиции празднования Рождества. Обычаи и народные забавы на 

Святки: ряжение, колядование, гадание, игры. 

Дополнительно (на выбор): придумывание святочных сценок-шуток; изготовление 

костюмов, масок; разыгрывание в группах шествия ряженых; изготовление сувениров, 

рождественских открыток с пожеланиями родственникам, друзьям, одиноким соседям; 

мини-исследование «Празднование Рождества». 

Новый год и Рождество. Детско-родительский праздник, посвященный Новому году и 

Рождеству. 

Дополнительно: подготовка к празднику Нового года и Рождества. 
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Тепло родного очага (18 ч.) 

В поисках счастья. Основные права человека. Конвенция о правах ребенка. Статья 

Конвенции: «Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь». Понятие «счастье». 

Символы счастья. Жар-птица как символ счастья у русского народа. Образы счастья в 

произведениях писателей и художников. Счастье и радость как ценности человеческой 

жизни. 

Дополнительно (на выбор): создание «Сада радости» (аппликация из бумажных цветов, на 

лепестках которых написаны названия радостей); чтение сказок о Жар-птице (например, 

П. П. Ершов «Конек-горбунок», В. А. Жуковского «Иван-царевич и Серый Волк»), 

инсценирование отрывков из них и рисование иллюстраций к сказкам. 

Сохраняя прошлое. Человек и время. Память как основа сохранения человеческого рода. 

Лента времени. Старина, память о прошлом, способы сохранения памяти о прошлом. 

Связь настоящего, прошлого и будущего. Памятные семейные даты. Пожелания будущим 

поколениям. 

Дополнительно: изготовление из бумаги «ленты времени», обозначение на ней дат из 

жизни ученика и его родных; экскурсии в краеведческие музеи, дома-музеи известных 

людей, школьный музей, воображаемые экскурсии в музеи. 

Мировое древо. Представления о времени и пространстве в мировой мифологии. Мировое 

древо как символ связи прошлого, настоящего и будущего. Дуб, ясень и другие деревья 

как образы устройства мира у разных народов. Загадки, сказки, стихи, песни о деревьях. 

Дополнительно: создание рисунков или поделок, изображающих мировое древо; 

инсценирование отрывков из сказки «Кощей Бессмертный» (эпизодов, в которых 

рассказывается, как Иван-царевич узнал о местонахождении смерти Кощея, или о том, как 

он добыл Кощееву смерть и победил злодея). 

Моя родословная. Род и родословие. Предки и потомки, поколения. Родовое древо 

великих людей (на примере А. С. Пушкина). Генеалогическое древо каждого ученика. 

Реликвии как вещи, сохраняющие историю народа и отдельной семьи. Семейный герб. 

Дополнительно (на выбор): составление каждым учеником своего генеалогического древа; 

придумывание герба своей семьи; мини-исследования «История моей семьи», «Мои 

предки», «Семейные реликвии». 

Наша школьная семейка. Ценность образования в жизни человека. Статья Конвенции о 

правах ребенка: «Каждый ребенок имеет право на образование». Представление о школе 

прошлого. Воспоминания родителей, бабушек и дедушек о своей школьной жизни. 

Уважение к труду учителя. Педагоги-гуманисты В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили. 

Школьный класс как вторая семья. Дружеские отношения – «генеалогическое древо», 

основа жизни класса. Традиции, правила дружбы, взаимопомощи и сотрудничества в 

классе. 

Дополнительно (на выбор): изготовление игры «Эрудит» (на основе материалов тетради 

«Жар-птица»), проведение этой игры; создание летописи класса; проект «Школа 

будущего»; выпуск классной стенгазеты. 

Моя школа, мой класс. Обобщающее занятие в форме игр, упражнений и заданий на 

сплочение коллектива. Презентация результатов проектной деятельности по теме «Моя 

школа, мой класс» или по теме «Школа будущего». 
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Дополнительно: подготовка к обобщающему занятию; изготовление необходимого 

оборудования, пособий, стендов для классного кабинета. 

Я – надежда Отечества. Предназначение человека. Сказка М. Метерлинка «Синяя птица». 

Представление о настоящем Человеке. Рассказ В. А. Сухомлинского «Обыкновенный 

человек». Осознание ребенком себя как надежды Отечества. Самопознание. Умение 

ценить в других людях положительные качества и поступки. Значение здорового образа 

жизни. Необходимость самовоспитания. 

Дополнительно: инсценирование отрывков из сказки М. Метерлинка «Синяя птица»; 

занятие, посвященное здоровому образу жизни. 

Слышу голос из прекрасного далека. Мечты о будущем: кем и каким ты хочешь стать. 

Знакомство с различными профессиями. Ценность любого труда. Влияние любимого дела 

на выбор будущей профессии. Семейные профессиональные династии. Качества, 

необходимые для выполнения социальных ролей во взрослой жизни, в будущей семье. 

Подготовка к будущей профессии. 

Дополнительно (на выбор): коллективное дело «Город мастеров» (представление 

различных профессий городских учреждений), мини-исследование «Мечты моих родных» 

(о чем мечтали, сбылись ли мечты, что сделали для осуществления своей мечты), 

«Профессиональные династии в моей семье»; мини-проекты «Кем я мечтаю стать», «Мое 

любимое дело». 

В кругу родном и тесном. Нравственные ценности, передаваемые в семье из поколения в 

поколение. Статья Конвенции о правах ребенка: «Ребенок имеет право на любовь и 

понимание со стороны своих родителей и семьи». Взаимоотношения в семье: уважение к 

старшим, забота о младших, вежливость, взаимопонимание, взаимопомощь. Права и 

обязанности детей по отношению к своим родственникам. Ответственное отношение 

детей к домашним обязанностям. 

Дополнительно: изготовление поделок-сюрпризов для своих родных»; мини-исследования 

«Кому в семье нужна моя помощь?», «Как выразить свою любовь родным?» 

Семейные традиции. Традиции семьи: праздники, ритуалы, сохранение реликвий, 

домашние обязанности, правила взаимоотношений. Обычаи гостеприимства у разных 

народов. Правила гостеприимства. Семейный фотоальбом. Представление результатов 

проектной деятельности детей по теме «Традиции моей семьи». 

Дополнительно: проект по теме «Традиции моей семьи». Занятие по культуре поведения 

«Принимаем гостей» (разыгрывание в группах различных ситуаций, использование слов 

приветствия, благодарности, приглашения, извинения, прощания и др.). 

Что в сердце бережно храним. Обобщающее занятие в форме экскурсии по «дому-музею», 

в котором есть выставка семейных реликвий, выставка рисунков и поделок, 

изображающих мировое древо; уголок «Моя родословная»; летопись класса, в которой 

собраны рассказы о его жизни, написанные детьми; коллективное письмо-послание 

будущим школьникам; уголок сказки, где будут проходить инсценировки сказок, 

сочиненных детьми; уголок семейных традиций. 

Дополнительно: подготовка к обобщающему занятию «Что в сердце бережно храним». 

4 класс (34 ч.) 
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Живем мы по соседству (16 ч.) 

Мы и наши соседи. Представление о соседстве. Соседи по дому, по школьному классу. 

Правила взаимоотношений с соседями. Рассказ И. Василенко «Мостик». Страны-соседи. 

Государства – соседи России. Традиции добрососедства и сотрудничества разных стран. 

Дополнительно (на выбор): составление рассказов о соседях (по дому, по парте); занятия 

по культуре поведения «Правила взаимоотношений с соседями»; мини-исследование 

«сотрудничество России со странами-соседями». 

Аист на крыше. Республики Украина, Беларусь, Молдова, их столицы. Восточные славяне 

– предки русских, украинцев и белорусов. Киевская Русь. Особенности природы Украины, 

Белоруссии, Молдавии. Охрана природы, заповедники (Беловежская Пуща, Аскания-

Нова). Основные занятия людей. Взаимопомощь в труде, ответственность за себя и за 

других. Уважение к хлебу и труду земледельца. Правила бережливых. Общее в судьбе 

разных народов. Сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной 

войны. Города-герои. День Победы. Обычаи и традиции белорусов, украинцев, молдаван. 

Изделия народных промыслов, национальные костюмы, блюда национальной кухни. 

Праздники: Пасха, Иван Купала. 

Дополнительно (на выбор): воображаемые путешествия по Украине, Белоруссии, 

Молдавии; разучивание украинских, белорусских и молдавских игр, песен, танцев; чтение 

сказок этих народов; изготовление книжки-малышки «Чтобы вырос колос хлеба, нужен 

труд десятка рук». 

У янтарного моря. Страны Балтии: Литовская, Латвийская, Эстонская республики; их 

столицы. Стихи и легенды о природе стран Балтии. Янтарь – символ Прибалтики. 

Предания о Вильнюсе, Риге, Таллине. Достопримечательности этих городов. Обычаи и 

традиции литовцев, латышей, эстонцев. Роль моря в жизни прибалтов. Литовская легенда 

«Неринга». Национальные костюмы. Изделия народных промыслов. Традиционный 

праздник песни. 

Дополнительно (на выбор): воображаемые путешествия по Прибалтике; разучивание игр, 

песен, танцев, чтение сказок и легенд прибалтийских народов; праздник Песни; сочинение 

сказок о янтарной стране (страна, в которой все сделано из янтаря), изготовление книжек-

малышек и аппликаций «Янтарная страна»; изготовление плетеных поясков, «солнышек» 

и других элементов народных костюмов. 

Мои путешествия. Обобщающее занятие – воображаемое путешествие по разным странам. 

Презентация результатов проектной деятельности детей по теме «Мои путешествия по 

разным странам». 

Дополнительно: проект по теме «Мои путешествия по разным странам». 

В горах Кавказа. Страны Закавказья: республики Грузия, Азербайджан, Армения, их 

столицы. Образ природы горного края в произведениях русских и кавказских поэтов и 

художников. Основные занятия людей. Народные ремесла. Грузинская сказка «Научись 

ремеслу». Древняя культура народов Закавказья. Почитание традиций предков. 

Старинные праздники кавказских народов, похожие на русские народные праздники. 

Современные праздники. Народные костюмы, блюда национальной кухни. Национальные 

черты характера грузин, армян, азербайджанцев. Фольклор. 
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Дополнительно (на выбор): воображаемые путешествия по Закавказью; разучивание игр, 

песен, танцев, чтение сказок кавказских народов; инсценирование эпизодов из сказок; 

составление книжек-малышек с пословицами о труде, дружбе, здоровье и долголетии. 

Многоцветные краски Востока. Страны Центральной Евразии: республики Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, их столицы. Природа Средней 

Азии и Казахстана, ее отражение в произведениях писателей и художников. Основные 

занятия и традиции казахов, узбеков, таджиков, туркмен, киргизов. Жилище, народные 

костюмы, блюда национальной кухни. Народные герои и народная мудрость. Рассказы о 

Ходже Насреддине. Казахская сказка «Чудесный сад». Обычаи добрососедства и 

взаимопомощи. Религиозные и народные праздники. 

Дополнительно (на выбор): воображаемые путешествия по Средней Азии и Казахстану; 

разучивание игр, песен, танцев, чтение сказок народов Средней Азии и Казахстана; 

конкурс рисунков и поделок «Путешествую вместе с Ходжой Насреддином»; составление 

коллективной аппликации «Восточный базар»; изготовление тюбетеек (на основе 

материалов в рабочей тетради «Жар-птица»). 

Фестивальные встречи. Детско-родительский праздник в форме фестиваля разных 

народов. Оформление павильонов с учетом национальных традиций разных народов. 

Флаги стран – участников фестиваля. Приветствия на разных языках. Песни, танцы, стихи, 

игры народов России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, Закавказья, Средней 

Азии и Казахстана. Инсценирование отрывков из народных сказок. Традиционные 

национальные угощения. 

Дополнительно: подготовка к празднику «Фестивальные встречи». 

Из страны детства в мир взрослых (18 ч.) 

Я взрослею. Мир детства и мир взрослых. Права ребенка. Статьи Конвенции о правах 

ребенка: «Ребенком является каждый человек до достижения 18-летнего возраста»; 

«Ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе». 

Взросление; дела, помогающие взрослеть. Общество, различные значения этого слова. 

Человек и общество. Вхождение ребенка в общество. Общественные организации. Дела и 

поступки, полезные для других людей. Клубы и кружки для школьников. 

Дополнительно (на выбор): конкурс на лучшую эмблему для детских общественных 

организаций; экскурсии в детские клубы и объединения; создание стенда с фотографиями 

учеников класса в дошкольном возрасте «Когда я был маленьким» и рисунками «Когда я 

стану взрослым»; дискуссия на тему «Кого можно считать взрослым». 

Мои права. Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, 

Конституция Российской Федерации – документы, в которых раскрыты мои права. 

Основные права ребенка. Права и обязанности школьника. 

Дополнительно: занятия по изучению прав человека, прав ребенка, прав и обязанностей 

граждан, отраженных в Конституции РФ. 

Таинственный мир знаний. Знание. Библиотеки и другие хранилища информации. Статья 

Конвенции о правах ребенка: «Ребенок должен иметь доступ к информации и материалам 

из различных национальных и международных источников». Роль книги в жизни 

человека. Энциклопедии, словари, справочники. Детская периодическая печать. Правила 

поведения в библиотеке и бережного отношения к книге. Наука и ее значение в жизни 
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общества. Процесс познания мира человеком. Ученые и изобретатели. Предвидение 

научных открытий в сказках и произведениях научной фантастики. Волшебные предметы 

и современные изобретения. Дети-изобретатели. 

Дополнительно (на выбор): экскурсия в библиотеку и знакомство с правилами 

пользования каталогами; конкурс на лучшую рекламу любимой книги, журнала или 

газеты; мини-исследования «Известные ученые», «Научные открытия и изобретения»; 

заполнение страничек «Дневника читателя»; занятие по культуре поведения «Правила 

поведения в библиотеке»; сочинение сказок, в которых вместо волшебных предметов 

используются современные изобретения; выставка рисунков «Предметы-наоборот». 

Пора в путь-дорогу. Путешествия и туризм. Значение путешествий в жизни человека. 

Статья Конвенции о правах ребенка: «Ребенку должны предоставляться возможности 

свободно развиваться духовно, умственно и физически». Знакомство с памятниками 

культуры. Виды музеев: города-музеи Италии, Греции и других стран, краеведческие, 

художественные музеи, дома-музеи знаменитых людей. Музейные экспонаты. Правила 

поведения на экскурсии в музее, по городу. Познание малой родины: природа и история 

родного края, знаменитые земляки. Правила поведения в походе. Бережное отношение к 

природе. Качества, необходимые туристам. Физическая подготовка, занятия спортом и 

укрепление здоровья. Олимпийские игры: история, традиции, символы. 

Дополнительно (на выбор): экскурсия в музей; воображаемые путешествия по городам-

музеям Италии, Греции и других стран; малые Олимпийские игры (веселая спартакиада с 

шуточными спортивными соревнованиями); мини-исследования «История Олимпийских 

игр», «Знаменитые спортсмены нашей страны». 

Путешествие по родному краю. Обобщающее занятие – воображаемое путешествие по 

родному краю. Викторина «Знаешь ли ты свой город (село)» или конкурс знатоков 

родного края. 

Дополнительно: подготовка к викторине (конкурсу); конкурс рисунков и сочинений «Мой 

родной край» или «Моя малая родина». 

Приглашаем в театр. Театр как искусство. История происхождения театра. Музы – 

покровительницы искусства. Виды театра: кукольный, драматический, оперы и балета и 

др. театр зверей, цирк. Искусство быть зрителем. Правила поведения в театре. Статья 

Конвенции о правах ребенка: «Ребенок имеет право свободно участвовать в культурной и 

творческой жизни и заниматься искусством». Приобщение детей к искусству.  

Дополнительно (на выбор): посещение театров или цирка; постановка небольшого 

кукольного спектакля; театр-экспромт (составление текста, чтение текста с 

одновременным исполнением ролей людей, животных и предметов в форме изображения 

названных действий); коллективное дело «Эстафета любимых занятий» (пение, игра на 

музыкальных инструментах, танцы, рисование, лепка, вышивание и т. п.). 

Досуг – дело серьезное. Понятие «досуг». Виды досуга, помогающие детям взрослеть. 

Проведение досуга с пользой для себя и для других. Парк как место отдыха, познания, 

общения. Виды парков: национальные парки, парки культуры и отдыха и др. Зоопарк. 

Диснейленд и Диснейворлд. Правила общения и взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми людьми. Правила дружной игры. Культура поведения на улице, в 

транспорте, в парке. Статья Конвенции о правах ребенка: «Ребенок имеет право на отдых 

и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях». 
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Дополнительно (на выбор): экскурсия в парк культуры и отдыха или в зоопарк; 

воображаемое путешествие в Диснейленд или по знаменитым паркам нашей страны и 

мира; выполнение проектов парка «Страна детства». 

Правила общения. Культура поведения. Понятие о культуре поведения. Правила 

культурного поведения в школе, семье, в общественных местах. Правила общения со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Дополнительно: игры-тренинги по культуре поведения, этические беседы. 

Парк чудес и открытий. Детско-родительский праздник. Выставка рисунков, поделок, 

фантастических проектов парка «Страна детства». Показ опытов, фокусов, демонстрация 

моделей и изобретений. Конкурс на лучшее исполнение песен, стихов, танцев. 

Отгадывание кроссвордов и загадок. Реклама любимых книг, газет или журналов. Веселые 

соревнования, эстафеты и игры. 

Дополнительно: подготовка к празднику «Парк чудес и открытий». 

 

2.2.4 Курс «В школу с улыбкой!» 

 

ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Очёрская средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Название программы «В школу с улыбкой» 

Направленности программы Социально-гуманитарная 

ФИО педагога дополнительного 

образования 

Маслова Елена Владимировна 

 

Год разработки 2021 

Тип программы 

(модифицированная, 

адаптированная, авторская) 

Модифицированная 

Основа, по которой составлена 

программа 

Авторская программа Хухлаева О.В. Тропинка к своему 

«Я» (Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: уроки 

психологии в начальной школе (1 – 4). –М.: «Генезис», 

2014.) 

Сроки реализации программы Один год 

Количество часов в неделю 4 
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Возраст обучающихся по 

программе 

7-11 

Формы занятий  Гупповые занятия 

Цель Повышение психологической культуры младших 

школьников, формирование установки на преодоление 

школьных трудностей, сохранение психологического 

здоровья младших школьников. 

Задачи 1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию 

других людей. Пробудить интерес к внутреннему миру 

другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния 

по мимике, жестам, голосу, понимать чувства другого 

человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении 

школьных трудностей - установку преодоления. 

4. Развивать навыки произвольного внимания и 

восприятия, обучить приемам образного и логического 

запоминания, обучить приемам аналитико-

синтетической деятельности. 

5. Познакомить с приемами целеполагания и 

планирования деятельности; 

6. Развивать социальные и коммуникативные умения, 

необходимые для установления межличностных 

отношений друг с другом и учителем. 

7. Корректировать у детей нежелательные черты 

характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь 

обучающихся, формировать связную и 

последовательную речь. 

 

Краткая характеристика В рабочей программе отмечены темы уроков 

направленные на реализацию экспериментальной 

работы по теме «Формирование гражданской 

идентичности обучающихся» (в календарно-

тематическом планировании «Эксп.»), и 

инновационного образовательного проекта: «Создание 

модели формирования толерантности, доверия, 

психологического комфорта как ресурса развития 

образовательной среды через внеурочную и урочную 

деятельность» (в календарно-тематическом 

планировании «Ин.пр.») на региональном уровне. 
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Ожидаемые результаты освоения 

программы 

Личностные результаты. 

- становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- 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, 

- 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 

- формирование самооценки - осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

Метапредметными результатами изучения курса 

является формирование универсальных учебных 

действий. 

Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ и 

др.) 

Оборудование: ученические столы и стулья по 

количеству учащихся, учительский стол, шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр., настенная доска для вывешивания 

иллюстративного материала; комплект мягкой мебели. 

Социальное партнерство  НКО «Детская филармония» 

 

Пояснительная записка. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «В школу с улыбкой» разработана на основе 

авторской программы Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я» (Хухлаева О.В. Тропинка к 

своему «Я»: уроки психологии в начальной школе (1 – 4). –М.: «Генезис», 2014.) 

Данная программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения, разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся. 

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 

нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие 

учебной мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником 

стресса. В особой ситуации риска находятся младшие школьники, поскольку именно им 

необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при 

физиологической незрелости организма. 

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе 

повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и 

является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является его успешная адаптация к социуму. 

 Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 
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- успешная адаптация в социуме. 

 

Цели и задачи 

Цель курса психологических занятий: повышение психологической культуры младших 

школьников, формирование установки на преодоление школьных трудностей, сохранение 

психологического здоровья младших школьников. 

 

Задачи: 

Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 

чувства другого человека. 

Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

Развивать навыки произвольного внимания и восприятия, обучить приемам образного и 

логического запоминания, обучить приемам аналитико-синтетической деятельности. 

Познакомить с приемами целеполагания и планирования деятельности; 

Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

Расширять пассивный и активный словарь обучающихся, формировать связную и 

последовательную речь. 

В рабочей программе отмечены темы уроков направленные на реализацию 

экспериментальной работы по теме «Формирование гражданской идентичности 

обучающихся» (в календарно-тематическом планировании «Эксп.»), и инновационного 

образовательного проекта: «Создание модели формирования толерантности, доверия, 

психологического комфорта как ресурса развития образовательной среды через 

внеурочную и урочную деятельность» (в календарно-тематическом планировании 

«Ин.пр.») на региональном уровне. 

 

Тематическое планирование рассчитано на 4 учебных часа в неделю, что составляет 144 

учебных часов в год.  

 

Основное содержание программы. 

Раздел 1. Я школьник. Мои мечты. (6 часов) 

Я – четвероклассник. Кого можно назвать фантазером. Я умею фантазировать. Мои сны. Я 

умею сочинять. Мои мечты. Фантазии и ложь. 
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Раздел 2. Я и моя школа (4 часа) 

Я и моя школа. Что такое лень? Я и мой учитель. Как справляться с «Немогучками».  

Раздел 3.  Я и мои родители (5 часов)  

Я и мои родители. Я умею просить прощения. Почему родители наказывают своих детей? 

Раздел  4. Я и мои друзья. (3 часа) 

Настоящий друг. Умею ли я дружить? Трудности в отношениях с друзьями. Ссора и 

драка. 

Раздел 5. Что такое сотрудничество? (5 часов) 

Что такое сотрудничество? Я умею понимать другого и как можно  этому научиться. Я 

умею договариваться с людьми. Мы умеем действовать сообща. Что такое коллективная 

работа?  

Раздел 5. Кто Я? Мои силы, мои возможности. (8 часов) 

Кто Я? Какой я - большой или маленький? Из каких маленьких частичек я состою. Я – 

человек! Я – житель планеты Земля. Мои способности. Что я умею и чем горжусь? Мой 

выбор, мой путь. Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. От нас самих, от 

нашего выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. Мой 

внутренний мир. Уникальность моего внутреннего мира, уникальность твоего 

внутреннего мира. Кого я могу впустить  в свой внутренний мир. В свой внутренний мир я 

могу впустить только того человека, которому доверяю. Что значит верить? Человек, 

который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, обязательно своего 

добьётся! 

Раздел 6. Я расту, я изменяюсь. (5 часа) 

 Моё детство. Я расту, я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Мое будущее. 

Каким бы я хотел стать в будущем? Хочу вырасти здоровым человеком! Хочу вырасти 

свободным человеком. Что для этого нужно? 

 

3. Ожидаемые, планируемые  результаты 

Личностные результаты. 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- 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,  

- 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, 
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 - 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 

- формирование самооценки - осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

организовывать свое рабочее место  

принимать и сохранять учебную задачу 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

уметь адекватно воспринимать предложения и оценку других людей 

уметь справляться со страхами, обидами, гневом 

быть способным к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные УУД: 

уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя  

учиться исследовать свои качества и свои особенности 

учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

учиться наблюдать  

умение структурировать знания; 

моделировать (преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель) ситуацию с помощью учителя 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

самостоятельное формулирование проблемы; 
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самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

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

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

планировать  учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, 

функций участников, способы взаимодействия; 

учиться работать в паре и в группе,  управлять поведением партнера – оценивать, 

контролировать и корректировать  действия партнера; 

выполнять различные роли; 

слушать и понимать речь других ребят; 

уметь отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению сверстников; 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

задавать вопросы, проявляя инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешать конфликты, выявлять проблемы, находить и оценивать альтернативные 

способы разрешения конфликта, реализация принятого решения. 

 

Календарно - тематическое планирование (36 часов) 

 

№  

п\

п 
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занятия 
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к
о
л

-в
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 ч

 

Решаемая 

проблема 
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п
о
 п

л
ан

у
 

ф
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ти
ч
ес

к
и
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личностные 
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I. Я школьник. Мои мечты. (24 часов) 

1 Я – 

четверокл

ассник  
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позиция 
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зитивное 
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своему «Я», 
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мотивация 

учения 

 Р. учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

- развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-



302 

 

правил 
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предложени

я и оценку 

других 

людей 
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распознават

ь и 
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свои 
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свои 
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и 
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себя и 
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успех; 
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3 Мои сны.   4 развитие 

креативных 

способностей. 

 

мысленны

е 

картинки, 

есочные 

картинки 

Р. -

определять 

план 

выполнения 

заданий 
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онного 

поиска,  

- рефлекция 

способов и 

условий 

действия,  к

онтроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 
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и; 
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контролиро

вать и 
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4 Я умею 

сочинять. 

  4 развитие 

связной речи; 

 развитие 

креативных 

способностей. 
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деятельност

и на 

занятии с 

помощью 

учителя 

определять 

план 

выполнения 

заданий 

внеурочной 

деятельност

и,  

- развитие 

активности 

в процессе 

коллективно

й учебной 

деятельност

и, 

преодоление 

тревожност

и по 

отношению 

к этой 

деятельност

и 
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П. - 

обучение 

логическом

у 

анализу 

выполненно

й 

работы и 

оценка этой 

деятельност

и на основе 

критериаль

ных шкал  

-умение 

структурир

овать 

знания; 

-рефлексия 

способов и 

условий 

действия,  к

онтроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

К. - уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

-владеть 

монологиче
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ской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи в 

соответстви

и с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка 

5 Мои 

мечты. 

  

 

  4 развитие 

креативных 

способностей. 

 

мечта, 

воображе

ние 

Р. - быть 

способным 

к 

мобилизаци

и сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивацион

ного 

конфликта) 

и 

преодолени

ю 

препятстви

й.  

П. - умение 

структурир

овать 

знания; 

-сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие 

-

группирова

ть 

предметы, 

- осознание 

своих 

возможност

ей в учении, 

способности 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неус

пеха в 

учении, 

умение 

видеть свои 

достоинства 

и 

недостатки, 

уважать 

себя и 

верить в 

успех; 
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объекты на 

основе 

существенн

ых 

признаков. 

К. - 

задавать 

вопросы, 

проявляя 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и; 

 

6 Фантазии 

и ложь. 

  4 как отличить 

фантазера от 

лжеца 

фантазия,  

ложь 

Р. - быть 

способным 

к 

мобилизаци

и сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию и 

преодолени

ю 

препятстви

й.  

П. - умение 

структурир

овать 

знания; 

-сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие 

-

группирова

ть 

предметы, 

объекты на 

- самоанализ 

умения 

применять 

изученные 

приемы 

запоминани

я в ходе 

деятельност

и. 
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основе 

существенн

ых 

признаков. 

К. - 

задавать 

вопросы, 

проявляя 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и; 

- слушать и 

понимать 

речь других 

ребят 

уметь 

отстаивать 

свою 

позицию в 

коллективе 

II. Я и моя школа. (16 часа) 

7 Я и моя 

школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 особенности 

позиции 

ученика 

мотивация 

учения 

Р. - 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

- 

определять 

и 

формулиро

вать цель 

деятельност

и на 

занятии с 

помощью 

учителя 

- 

определять 

план 

- развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и;  

- 

формирован

ие 

самооценки 

- осознание 

своих 

возможност

ей в учении, 
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Ин. пр. 

выполнения 

заданий  

П. -учиться 

рассуждать, 

строить 

логические 

умозаключе

ния с 

помощью 

учителя 

-сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие 

-

группирова

ть 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенн

ых 

признаков. 

самостоятел

ьное 

формулиро

вание 

проблемы; 

К. -уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

способности 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неус

пеха в 

учении, 

умение 

видеть свои 

достоинства 

и 

недостатки, 

уважать 

себя и 

верить в 

успех; 
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8 Что такое 

лень? 

  4 откуда 

берется лень 

как 

справляться с 

ленью 

психологи

ческие 

защиты, 

лень 

Р. - 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

- 

определять 

и 

формулиро

вать цель 

деятельност

и на 

занятии с 

помощью 

учителя 

- учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю 

П. -учиться 

рассуждать, 

строить 

логические 

умозаключе

ния с 

помощью 

учителя 

-К. -уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

- 

формирован

ие 

самооценки 

- осознание 

своих 

возможност

ей в учении, 

способности 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неус

пеха в 

учении, 

умение 

видеть свои 

достоинства 

и 

недостатки, 

уважать 

себя и 

верить в 

успех 
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9 Я и мой 

учитель. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин. пр. 

  4 отреагирован

ие своих 

чувств в 

отношении 

учителей, 

принятие 

учителей 

такими какие 

они есть 

чувства, 

управлени

е 

эмоциями 

Р. - 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

- 

определять 

и 

формулиро

вать цель 

деятельност

и на 

занятии с 

помощью 

учителя 

- 

определять 

план 

выполнения 

заданий  

П. -учиться 

рассуждать, 

строить 

логические 

умозаключе

ния с 

помощью 

учителя 

-сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие 

-

группирова

ть 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенн

ых 

признаков. 

самостоятел

ьное 

- развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и, 

понимания 

и 

сопережива

ния 

чувствам 

других 

людей;  
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формулиро

вание 

проблемы; 

К. -уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

1

0 

Как 

справлять

ся с 

«Немогуч

ками». 

  4 как 

справляться с 

«Немогучкам

и». 

психологи

ческие 

защиты, 

лень 

Р. -

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

-определять 

и 

формулиро

вать цель 

деятельност

и на 

занятии с 

помощью 

учителя 

- учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю 

 П. -учиться 

рассуждать, 

строить 

логические 

умозаключе

ния с 

- 

формирован

ие 

самооценки 

- осознание 

своих 

возможност

ей в учении, 

способности 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неус

пеха в 

учении, 

умение 

видеть свои 

достоинства 

и 

недостатки, 

уважать 

себя и 

верить в 

успех; 
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помощью 

учителя 

-сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие 

-

группирова

ть 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенн

ых 

признаков. 

К. -учиться 

работать в 

паре и в 

группе,   

-слушать и 

понимать 

речь других 

ребят 

- уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

III. Я и мои родители. (20часов) 

1

1 

Я и мои 

родители. 

 

  4 формировани

е 

уважительног

о отношения 

семья, 

ценности 

Р. -

принимать 

и сохранять 

- осознание 

себя  как 

члена семьи; 
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к родителям, 

осознанного, 

заботливого 

отношения к 

старшим и 

младшим. 

 

учебную 

задачу 

-определять 

и 

формулиро

вать цель 

деятельност

и на 

занятии с 

помощью 

учителя 

 П. -учиться 

рассуждать, 

строить 

логические 

умозаключе

ния с 

помощью 

учителя 

-сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие 

-

группирова

ть 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенн

ых 

признаков. 

К. -слушать 

и понимать 

речь других 

ребят 

- уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, 
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в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

1

2 

Я и моя 

семья. 

 

  4 формировани

е  

представлени

я о семейных 

ценностях. 

семья, 

ценности 

Р. -

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

-определять 

и 

формулиро

вать цель 

деятельност

и на 

занятии с 

помощью 

учителя 

 П. -учиться 

рассуждать, 

строить 

логические 

умозаключе

ния с 

помощью 

учителя 

-сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие 

-

группирова

ть 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенн

ых 

признаков. 

- осознание 

себя  как 

члена семьи; 

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

. 
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К. -учиться 

работать в 

паре и в 

группе,   

-слушать и 

понимать 

речь других 

ребят 

- уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

- владеть 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи 

1

3 

Я умею 

просить 

прощения

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 способы 

разрешения 

конфликтов с 

родителями 

стыд, 

вина, 

совесть, 

прощение 

Р. - 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

- учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю 

П. -учиться 

рассуждать, 

строить 

- осознание 

себя  как 

члена семьи; 

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях, 
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Ин. пр. 

логические 

умозаключе

ния с 

помощью 

учителя 

-сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие 

-

группирова

ть 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенн

ых 

признаков. 

К. -слушать 

и понимать 

речь других 

ребят 

-уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

-владеть 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи в 

соответстви
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и с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка 

1

4 

Я умею 

общаться 

без ссор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин. пр. 

  4 как разрешать 

конфликты с 

родителями; 

доверительно 

и открыто 

говорить о 

своих 

чувствах 

 

стыд, 

вина, 

совесть, 

прощение 

Р. - 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

-определять 

и 

формулиро

вать цель 

деятельност

и на 

занятии с 

помощью 

учителя 

П. -учиться 

рассуждать, 

строить 

логические 

умозаключе

ния с 

помощью 

учителя 

-сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие 

-

группирова

ть 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенн

ых 

признаков. 

- осознание 

себя  как 

члена семьи; 

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях, 
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К. -слушать 

и понимать 

речь других 

ребят 

-уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

-владеть 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи в 

соответстви

и с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка 

1

5 

Почему 

родители 

наказыва

ют своих 

детей? 

  

18.

12 

 4 осознание 

требований 

родителей, 

сопоставлени

е их со 

своими 

возможностя

ми и 

желаниями 

мотив, 

конфликт, 

способы 

реагирова

ния в 

конфликте

, 

разрешени

е 

конфликт

ов 

Р. - 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

-определять 

и 

формулиро

вать цель 

деятельност

и на 

занятии с 

- осознание 

себя  как 

члена семьи; 

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, 
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помощью 

учителя 

П. -учиться 

рассуждать, 

строить 

логические 

умозаключе

ния с 

помощью 

учителя 

-К. -уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

-владеть 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи в 

соответстви

и с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка 

 

IV. Я и мои друзья. (12 часа) 

1

6 

Настоящи

й друг. 

Умею ли 

  4 Установление  

дружеских 

взаимоотнош

ений в 

коллективе, 

друг, 

дружба, 

качества 

Р.  

-уметь 

адекватно 

воспринима

- развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн
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я 

дружить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин. пр. 

основанных 

на 

взаимопомощ

и и взаимной 

поддержке. 

 

настоящег

о друга 

ть 

предложени

я и оценку 

других 

людей  

-определять 

план 

решения 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководств

ом учителя 

-быть 

способным 

к 

мобилизаци

и сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию и 

преодолени

ю 

препятстви

й.  

П. - уметь 

распознават

ь и 

описывать 

свои 

чувства и 

чувства 

других 

людей с 

помощью 

учителя 

- учиться 

исследовать 

свои 

качества и 

свои 

особенност

и 

К.- учиться 

работать в 

ости за свои 

поступки,  

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях, 
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паре и в 

группе,   

1

7 

Трудност

и в 

отношени

ях с 

друзьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин. пр. 

  4 - 

формировани

е  умения 

учитывать 

позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовыва

ть и 

осуществлять 

сотрудничест

во. 

мотив, 

конфликт, 

способы 

реагирова

ния в 

конфликте

, 

разрешени

е 

конфликт

ов 

Р. - 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

-определять 

и 

формулиро

вать цель 

деятельност

и на 

занятии с 

помощью 

учителя 

- учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю 

П. - уметь 

распознават

ь и 

описывать 

свои 

чувства и 

чувства 

других 

людей с 

помощью 

учителя 

- учиться 

исследовать 

свои 

качества и 

свои 

особенност

и 

- рефлекция 

способов и 

условий 

- овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся и 

развивающе

мся мире;  

- развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки,  

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях, 

 

 



325 

 

действия,  к

онтроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

К. -уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

владеть 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи в 

соответстви

и с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка 

1

8 

Ссора и 

драка. 

 

 

 

 

  4 формировани

е  умения 

учитывать 

позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовыва

ть и 

осуществлять 

конфликт, 

способы 

реагирова

ния в 

конфликте

, 

разрешени

е 

Р. - 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

- учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки,  

- развитие 

навыков 
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Ин. пр. 

сотрудничест

во. 

конфликт

ов 

стремиться 

к их 

преодолени

ю 

П. - уметь 

распознават

ь и 

описывать 

свои 

чувства и 

чувства 

других 

людей с 

помощью 

учителя 

- учиться 

исследовать 

свои 

качества и 

свои 

особенност

и; 

К. -уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

владеть 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи в 

соответстви

и с 

грамматиче

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях,; 
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скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка 

V. Что такое сотрудничество? (20 часов) 

1

9 

Что такое 

сотрудни

чество? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин. пр. 

  4 умения 

учитывать и 

координирова

ть в 

сотрудничест

ве позиции 

других 

людей, 

отличные от 

собственной 

сотруднич

ество 

Р. - 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

-определять 

и 

формулиро

вать цель 

деятельност

и на 

занятии с 

помощью 

учителя 

П. - 

самостоятел

ьное 

формулиро

вание 

проблемы; 

- 

самостоятел

ьное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера 

- уметь 

распознават

ь и 

описывать 

свои 

чувства и 

чувства 

- овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся и 

развивающе

мся мире;  

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях, 
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других 

людей с 

помощью 

учителя 

- учиться 

исследовать 

свои 

качества и 

свои 

особенност

и 

К. -уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

владеть 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи в 

соответстви

и с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка 

2

0 

Я умею 

понимать 

другого. 

 

  4  умения 

учитывать 

разные 

мнения и 

интересы и 

мнения, 

интересы 

Р. -уметь 

адекватно 

воспринима

ть 

предложени

- развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн
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Ин. пр. 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

 

я и оценку 

других 

людей 

-уметь 

справляться 

со 

страхами, 

обидами, 

гневом 

П. - учиться 

наблюдать  

- уметь 

распознават

ь и 

описывать 

свои 

чувства и 

чувства 

других 

людей с 

помощью 

учителя 

- учиться 

исследовать 

свои 

качества и 

свои 

особенност

и 

К. - 

планироват

ь  учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми 

 -учиться 

работать в 

паре и в 

группе,   

-уметь 

отстаивать 

свою 

позицию в 

ости за свои 

поступки,  

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях, 
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коллективе, 

противосто

ять 

давлению 

сверстнико

в 

2

1 

Я умею 

договарив

аться с 

людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин. пр. 

  4 как научиться 

договаривать

ся с людьми 

эмпатия, 

общение, 

комплиме

нт 

Р. -

овладевать 

навыками 

самоконтро

ля в 

общении со 

сверстника

ми и 

взрослыми; 

- учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю 

П.- учиться 

наблюдать  

- уметь 

распознават

ь и 

описывать 

свои 

чувства и 

чувства 

других 

людей с 

помощью 

учителя 

- учиться 

исследовать 

свои 

качества и 

свои 

особенност

и  

К. - учиться 

работать в 

- 

становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций;  

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях, 

 



331 

 

паре и в 

группе,   

-слушать и 

понимать 

речь других 

ребят 

-задавать 

вопросы, 

проявляя 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и; 

2

2 

Мы 

умеем 

действова

ть 

сообща. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин. пр. 

12.

02 

 4 как 

организовать 

совместную 

работу  

групповая 

работа, 

работа в 

порах 

Р.-

овладевать 

навыками 

самоконтро

ля в 

общении со 

сверстника

ми и 

взрослыми; 

-уметь 

адекватно 

воспринима

ть 

предложени

я и оценку 

других 

людей 

П. -

самостоятел

ьное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера 

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях, 
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-К.  - 

выполнять 

различные 

роли 

- уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

- задавать 

вопросы, 

проявляя 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и; 

2

3 

Что такое 

коллектив

ная 

работа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 как 

организовать 

коллективну

ю работу  

коллектив

ная работа 

Р. - 

овладевать 

навыками 

самоконтро

ля в 

общении со 

сверстника

ми и 

взрослыми; 

-уметь 

адекватно 

воспринима

ть 

предложени

я и оценку 

других 

людей 

- 

становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций;  

- развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 
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Ин. пр. 

-уметь 

справляться 

со 

страхами, 

обидами, 

гневом 

П. - 

рефлекция 

способов и 

условий 

действия,  к

онтроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

К. - учиться  

доверитель

но и 

открыто 

говорить о 

своих 

чувствах 

-разрешать 

конфликты, 

выявлять 

проблемы, 

находить и 

оценивать 

альтернатив

ные 

способы 

разрешения 

конфликта, 

реализация 

принятого 

решения 

отзывчивост

и, 

понимания 

и 

сопережива

ния 

чувствам 

других 

людей;  

  

VI. Кто Я? Мои силы, мои возможности. (28 часов) 

2

4 

Кто Я?  

 

  3 осознание 

своей 

уникальности 

и 

неповторимос

ти 

«Я», 

уникально

сть моего 

«Я» 

Р. -

овладевать 

навыками 

самоконтро

ля в 

- 

формирован

ие 

самооценки 

 - осознание 

своих 
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общении со 

взрослыми; 

- учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю 

-уметь 

справляться 

со 

страхами, 

обидами, 

гневом 

- быть 

способным 

к 

мобилизаци

и сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивацион

ного 

конфликта) 

и 

преодолени

ю 

препятстви

й.  

П. - уметь 

распознават

ь и 

описывать 

свои 

чувства и 

чувства 

других 

людей  

К. -учиться  

доверитель

но и 

возможност

ей; 

способности 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неус

пеха, 

умение 

видеть свои 

достоинства 

и 

недостатки, 

уважать 

себя и 

верить в 

успех 
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открыто 

говорить о 

своих 

чувствах 

- разрешать 

конфликты, 

выявлять 

проблемы, 

находить и 

оценивать 

альтернатив

ные 

способы 

разрешения 

конфликта, 

реализация 

принятого 

решения 

2

5 

Какой Я - 

большой 

или 

маленьки

й? 

  3 осознание 

своей 

уникальности 

и 

неповторимос

ти 

возрас, 

психологи

ческий 

возраст 

 - осознание 

своих 

возможност

ей, 

способности 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неус

пеха в, 

умение 

видеть свои 

достоинства 

и 

недостатки, 

уважать 

себя и 

верить в 

успех 

2

6 

Мои 

способнос

ти. 

 

  3 осознание 

своих 

способностей, 

исследование 

своих 

возможностей 

и 

способностей 

способнос

ти 

Р.- 

овладевать 

навыками 

самоконтро

ля в 

общении со 

сверстника

- 

формирован

ие 

самооценки 

- осознание 

своих 

возможност

ей , 

способности 



336 

 

ми и 

взрослыми; 

-уметь 

адекватно 

воспринима

ть 

предложени

я и оценку 

других 

людей 

П. -учиться 

исследовать 

свои 

качества и 

свои 

особенност

и 

К. учиться  

доверитель

но и 

открыто 

говорить о 

своих 

чувствах 

- разрешать 

конфликты, 

выявлять 

проблемы, 

находить и 

оценивать 

альтернатив

ные 

способы 

разрешения 

конфликта, 

реализация 

принятого 

решения 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неус

пеха,  

умение 

видеть свои 

достоинства 

и 

недостатки, 

уважать 

себя и 

верить в 

успех 

2

7 

Мой 

выбор, 

мой путь. 

 

 

  3 Как 

осуществить 

выбор в 

различных 

ситуациях 

выбор, 

жизненны

й путь, 

«золотое 

правило 

нравствен

ности» 

Р. - учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

- овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся  и 
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Ин. пр. 

преодолени

ю 

- уметь 

адекватно 

воспринима

ть 

предложени

я и оценку 

других 

людей; 

-быть 

способным 

к 

мобилизаци

и сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивацион

ного 

конфликта) 

и 

преодолени

ю 

препятстви

й. 

. - учиться 

исследовать 

свои 

качества и 

свои 

особенност

и 

К. -уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

развивающе

мся мире 
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условиями 

коммуника

ции; 

2

8 

Мой 

внутренн

ий мир. 

 

  4 что такое 

внутренний 

мир, мой 

внутренний 

мир 

внутренни

й мир 

человека 

Р. - 

овладевать 

навыками 

самоконтро

ля в 

общении со 

сверстника

ми и 

взрослыми; 

-быть 

способным 

к 

мобилизаци

и сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивацион

ного 

конфликта) 

и 

преодолени

ю 

препятстви

й.  

П.- 

рефлекция 

способов и 

условий 

действия,  к

онтроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

К. –учиться 

планироват

ь  учебное 

сотрудниче

ство со 

- развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и, 

понимания 

и 

сопережива

ния 

чувствам 

других 

людей;  

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях, 
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сверстника

ми 

- уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

-разрешать 

конфликты, 

выявлять 

проблемы, 

находить и 

оценивать 

альтернатив

ные 

способы 

разрешения 

конфликта, 

реализация 

принятого 

решения 

2

9 

Уникальн

ость 

моего 

внутренне

го мира, 

уникальн

ость 

твоего 

внутренне

го мира. 

  

 

 

Ин. пр. 

  4 как понять 

внутренний 

мир другог 

человека. 

внутренни

й мир 

человека 

Р. - 

овладевать 

навыками 

самоконтро

ля в 

общении со 

взрослыми; 

-учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю 

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, 
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П. -

рефлексия 

способов и 

условий 

действия,  к

онтроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

К. -учиться 

планироват

ь  учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем 

3

0 

Кого я 

могу 

впустить  

в свой 

внутренн

ий мир. 

 

  4 - значимые 

люди, их 

влияние на 

детей, 

диагностика 

межличностн

ых 

отношений  

внутренни

й мир 

человека, 

значимые 

люди 

Р. - 

овладевать 

навыками 

самоконтро

ля в 

общении со 

взрослыми; 

П. - уметь 

распознават

ь и 

описывать 

свои 

чувства и 

чувства 

других 

людей  

К. - уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

-развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и, 

понимания 

и 

сопережива

ния 

чувствам 

других 

людей;  
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коммуника

ции; 

 

3

1 

Что 

значит 

верить? 

  4 адекватное 

отношение к 

ошибкам и 

неудачам. 

 

вера Р. -быть 

способным 

к 

мобилизаци

и сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивацион

ного 

конфликта) 

и 

преодолени

ю 

препятстви

й.  

П. - уметь 

распознават

ь и 

описывать 

свои 

чувства и 

чувства 

других 

людей  

К. - уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями  

- 

формирован

ие 

самооценки 

- осознание 

своих 

возможност

ей, 

способности 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неус

пеха,  

умение 

видеть свои 

достоинства 

и 

недостатки, 

уважать 

себя и 

верить в 

успех 

VII. Я расту, я изменяюсь. (24 часа) 
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3

2 

Я расту, я 

изменяюс

ь.  

  

 

  6 осознание 

происходящи

х в детях 

изменений 

 

развитие 

человека 

Р.- 

организовы

вать свое 

рабочее 

место  

-определять 

план 

выполнения 

заданий  

- быть 

способным 

к 

мобилизаци

и сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию и 

преодолени

ю 

препятстви

й.  

П. -

самостоятел

ьное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера 

-поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и;  

-рефлекция 

способов и 

условий 

действия,  к

онтроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

- развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях, 
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деятельност

и; 

К. -учиться 

работать в 

паре и в 

группе,   

- слушать и 

понимать 

речь других 

ребят 

-задавать 

вопросы, 

проявляя 

инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и; 

3

3 

 Мое 

будущее. 

Каким бы 

я хотел 

стать в 

будущем?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксп. 

  6 умение 

планировать 

цели. 

цель, 

планирова

ние 

Р.- уметь 

адекватно 

воспринима

ть 

предложени

я и оценку 

других 

людей 

П. - 

самостоятел

ьное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера 

- поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

- 

становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций;  

- 

формирован

ие 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ 

жизни, 
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и; 

применение 

методов 

информаци

онного 

поиска,  

К. - учиться 

работать в 

паре и в 

группе,   

- 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и; 

3

4 

Хочу 

вырасти 

здоровым 

человеко

м!  

  6 -  реализация 

установок на 

здоровый 

образ жизни в 

поведении и 

поступках 

 

здоровый 

образ 

жизни  

Р. - учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю 

П. -  

учиться 

исследовать 

свои 

качества и 

свои 

особенност

и 

К. -уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

- 

формирован

ие 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 
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коммуника

ции; 

- владеть 

монологиче

ской 

формой 

речи в 

соответстви

и с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка 

3

5 

 Хочу 

вырасти 

свободны

м 

человеко

м. Что для 

этого 

нужно? 

 

 

 

 

 

Ин. пр. 

29.

05 

 6 личная 

свобода и 

свобода 

другого  

 

свобода Р. - учиться 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю 

П. -  

учиться 

исследовать 

свои 

качества и 

свои 

особенност

и 

К. - учиться  

доверитель

но и 

открыто 

говорить о 

своих 

чувствах; 

- уметь с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

- 

становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций;  
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в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

    144ч    

 

5. Материально-техническое обеспечение курса 

Для изучения курса «Тропинка к своему «Я», в наличии следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенная 

доска для вывешивания иллюстративного материала; комплект мягкой мебели 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе) 

-  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

-  демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер, CD и DVD); 

-  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в т. ч. принтер, сканер. 

Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 

звук, анимацию; 

-  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

-  учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 

курса «Тропинка к своему «Я» (комплексная программа, учебные пособия для учащихся, 

методическая литература для учителя и др.); 

-  нормативные документы отражающие правовые основы изучения в учреждениях 

системы общего образования предметов дополнительного образования; 

-  специальные дополнительные пособия для учителя и литература, предназначенная для 

оказания ему информационной и методической помощи (учебники по психологии, книги 

для учителя по психологии и дополнительному образованию, окружающему миру, 

литературе и др.); 
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-  научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса ; 

-  энциклопедическая и справочная литература (философские и психологические словари, 

справочники по теории и истории психологии, биографии отечественных и зарубежных 

психологов и значимых персоналий и др.); 

-  художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса. 

 

6. Список литературы, электронные ресурсы. 

 

Литература. 

Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга.- М.: изд-во «Ось»,2001 г. 

Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения.- 

Новосибирск, 1997 г. 

Князева Т.Н . Я учусь учиться. Психологический курс, развивающих занятий для младших 

школьников. — М.: АРКТИ, 2001. 

Курс комплексного развития младшего школьника: программа, занятия, дидактические 

материалы/В.Н. Карандышев, А.С. Лисянская, Т.А. Крылова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения. – М.: УЦ «Перспектива», 2001. 

Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения. Часть 1. Тетрадь 2 – М.: УЦ «Перспектива», 

2007. 

Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения. Часть 3. Тетрадь 2 – М.: УЦ «Перспектива», 

2006. 

Познай самого себя. Уроки практической психологии в начальной школе. Учебное 

пособие. Автор – составитель Строганова Л.В. – М.: Педагогическое общество России, 

2005. 

Погосова Н.М.Погружение в сказку. Коррекционно – развивающая программа для детей. – 

СПб.: Речь, 2006. 

Преподавание психологии в школе. 3-11-й класс: Учеб.-метод. Пособие/под ред. И.В. 

Дубровиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2007. 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа/ сост. Е.С.Савинов. М.: Просвещение, 2010 

Пономаренко П.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников.- М.: 

Гуманит. изд. центр «Владос», 2001 г. 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотерапевтические упражнения  

коррекционные программы. - М- Новая школа,1995 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: уроки психологии в начальной школе(1 – 4). –М.: 

«Генезис», 2006. 
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Электронные ресурсы: 

Библиотека учебной и научной литературы» Русского гуманитарного интернет – 

университета, режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 

«Психея», режим доступа: http://www.psycheya.ru 

Библиотека сайта «Psychology.ru: Психология на русском языке, режим доступа: 

http://www.psychology.ru/Library 

Виртуальная библиотека по психологии, режим доступа: http:// 

scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

«Каталог психологической литературы», режим доступа: http: //www.psycatalog. ru 

«Популярная психология», режим доступа: http://karpowww.narod.ru/ 

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие» , режим доступа: 

http://psylib.kiev.ua. 

Брестское городское общественное объединение профессиональных психологов, режим 

доступа: http://psybrest.iatp.by/bratus.htm 

 «ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал, режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

Журнал «Психология», режим доступа: http://www.psychology.su/ 

Журнал «Школьный психолог» выпускаемый издательским домом "Первое сентября", 

режим доступа: http://psy.1september.ru/ 

2.2.5. Вокальная студия «Орфей» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности вокальной студии «Орфей» 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа будет реализовываться в рамках внеурочной 

деятельности, определённой требованиями ФГОС.   Рабочая программа по внеурочной 

деятельности вокальной студии «Орфей» 

В программе содержится теоретический материал, необходимый для успешного обучения 

вокальному искусству. 

Курс обучения по данной программе рассчитан на детей в возрасте от 7 до 11 лет  (1-4 

классы). 

Целью дополнительной образовательной программы является развитие творческих 

способностей, обучающих и повышение их общекультурного уровня. 

Основные формы реализации дополнительной образовательной программы: 

индивидуальная работа, подгрупповые и групповые занятия; методы концентрический, 

объяснительно-иллюстративный, фонетический. 

Результативность усвоение материала будет представлена участием обучающихся в 

мероприятиях художественно-эстетической направленности: концерты школьного, 

http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.psycheya.ru/
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm
http://karpowww.narod.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://psybrest.iatp.by/bratus.htm
http://psy.1september.ru/
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муниципального, регионального уровней, а также сольные выступления на фестивалях, 

конкурсах. 

Тематическое содержание: певческая установка, работа над дыханием, работа над звуком, 

артикуляция, работа над дикцией, вокально-интонационные упражнения, фонопедическая 

система В.Емельянова, ансамбль, строй, стили хоровых произведений, разучивание 

хоровых произведений. 

Актуальность программы 

Новые образовательные стандарты предъявляют  к участникам образовательного процесса  

высокие требования. Одной из важнейших педагогических задач становится повышение 

общекультурного уровня обучающихся, а также формирование потребности в духовной 

культуре.  

Искусство выступает одним из  эффективных факторов  развития  творческого  

потенциала формирующейся  личности,  а  в  этом  смысле  детский   хор  является  

средством  художественно - творческого  развития  учащихся,  вовлечения  их  в  

активную  эстетическую  деятельность. В вокальном коллективе должна быть создана 

атмосфера творчества, взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего 

дела. Такая атмосфера способствует формированию личности ребенка, помогает ему 

поверить в свои силы, ибо именно в этом залог высоких художественных результатов.  

Задача руководителя - привить детям любовь к пению, сформировать необходимые 

навыки и выработать потребность в систематическом коллективном музицировании. 

 Все это подтверждает актуальность и необходимость данной программы. 

Планирование составлено с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 Программа будет реализовываться в рамках внеурочной деятельности.  

В программе содержится теоретический материал, необходимый для успешного обучения 

вокальному искусству. 

     Курс обучения рассчитан на детей в возрасте от 7 до 11 лет  (1-4 классы). 

В студию принимаются дети от 7 лет. Стать участником студии можно в любом возрасте. 

Один год обучения -  560 часов из расчёта  16 часов в неделю. 

Группа начального обучения (280 чаов - 4 раза в неделю по 2 часа). 

Группа совершенствования (280 часов – 8 часов в неделю).  

Срок реализации программы составляет 3 года.  

Цель программы: 

 Воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого  потенциала 

и общекультурного кругозора;  приобщение обучающихся   к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства через активную музыкальную творческую 

деятельность. 

Задачи программы: 
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Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и 

восприимчивость.   

Расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,   о 

различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; 

Развивать творческие способности учащихся, прививать чувство прекрасного.  

Способствовать формированию вокальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

Педагогическая идея:  

Все  дети с рождения наделены определенными задатками и способностями. И моя задач 

как учителя  увидеть способности  каждого учащегося,  умело их развить и помочь в 

профессиональном самоопределении. 

Надо только помочь ребенку найти себя, показать ему его возможности. Поэтому я и 

организовала в своей школе вокальную группу, на занятиях которой будут учтены 

физиологические и вокальные особенности детского голоса, соответствующие 

возрастным особенностям. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый  обучающийся  есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 

прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития. 

Классические методики, которые используются при реализации программы,  позволяют 

научить обучающихся  слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою 

певческую природу, владеть методами  и приемами, снимающими мышечные и 

психологические «зажимы». 

Принципы педагогического  процесса: 

-  принцип гармонического воспитания личности; 

-  принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством  

    пения: от простого к сложному;                                                                           

-  принцип успешности; 

-  принцип соразмерности  нагрузки уровню и состоянию здоровья  ребенка; 

-  принцип  творческого  развития; 

-  принцип доступности; 

-  принцип - природосообразности; 

-  принцип индивидуального подхода; 

-  принцип практической направленности. 

Образовательные технологии и методы  
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    В основу  программы  положены технологии, ориентированные на формирование 

общекультурных компетенций обучающихся: 

 - технология развивающего обучения; 

- личностно - ориентированная обучение; 

- системно - деятельностный подход. 

Методы: 

концентрический;  

объяснительно-иллюстративный;  

фонетический.  

Формы и виды контроля 

Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного применения 

текущего контроля применяются следующие формы  проверки: 

-беседа по пройденному материалу; 

- самостоятельная работа; 

- выполнение практического или теоретического задания/ 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных тем и разделов 

учебного курса, когда знания в основном сформированы, систематизированы. 

- анализ проделанной работы; 

- участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль подведение итогов обучения за год 

- персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на итоговом 

занятии) 

- участие в концертах. 

Содержание программы 

 Программа  определяет 2 направления обучения детей: вокально-хоровая  работа и 

концертно-исполнительская деятельность. Первое направление состоит из 11 

тематических  блоков,   объединяющих несколько вопросов теоретического и 

практического характера, которые    реализуются на разных этапах обучения (содержание 

обучения усложняется  со  2  года обучения). Основное содержание программы позволяет 

формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты 

учебной деятельности -  это  обеспечивает целостный и комплексный подход в решении 

поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на каждого обучающегося. 

Это сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты, которые сопровождают 

все  практические занятия, на которых  основное внимание уделяется  постановке голоса и 

сценическому искусству.      

Программа  включает следующие разделы: 

Раздел I. Вокальная работа в хоре. 
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1. Певческая установка. 

2. Работа над дыханием. 

3. Работа над звуком. 

4. Артикуляция 

5. Работа над дикцией. 

Раздел II. Распевание хора. 

6. Вокально-интонационные упражнения. 

7. Фонопедическая система В.Емельянова. 

Раздел III. Работа над ансамблем хора и над хоровым строем. 

 8.  Ансамбль. 

 9.  Строй 

10. Стили хоровых произведений. 

11. Разучивание хоровых произведений. 

Раздел 1. Вокальная работа в хоре. 

Тема 1. Певческая установка. 

Посадка хорового певца, положение корпуса, головы. Отработка навыков пения, сидя и 

стоя.  Пение знакомых песен. Техника безопасности. Знакомство с голосовым аппаратом, 

строение голосового аппарата. 

Тема 2. Дыхание. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер  

пения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приёмы. 

Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания. Роль певческого дыхания в 

звукообразовании. Пение упражнений на разные виды дыхания. Опорное дыхание.  

Тема 3. Атака звука. 

Атака – начало певческого звука. Виды атаки: мягкая, твёрдая, придыхательная. 

Тема 4. Артикуляция. 

Восприятие искусства через интонацию.  Влияние эмоционального самочувствия на 

уровень голосовой активности. Тембр певческого и речевого голоса. Дикция и механизм 

ее реализации. Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых 

связок). Переход от гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода  от одной 

гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. Маскировочная артикуляция.  

Основные    выводы вокальной    педагогики  о требованиях к пению гласных. 

Тема 5. Дикция. 

Освободит и разовьёт весь артикуляционный аппарат детей,  при помощи  различных 

скороговорок, упражнения на различные сочетания согласных с гласными.  

Раздел 2. Распевание хора. 
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Тема 6. Система упражнений.  

1. Артикуляционная гимнастика.  

2. Упражнения на развитие дыхания.  

3. Интонационно-фонетические упражнения. 

4. Разогрев голосовых связок. Сглаживание регистровых переходов.   

    Расслабление в работе гортани.                                                                  

5. Вокально- интонационные упражнения.  

Тема 7. Фонопедическая система В.Емельянова. 

Артикуляционная гимнастика.            

Интонационно-фонетические упражнения.                                                      

Голосовые сигналы доречевой коммуникации.                                             

Упражнения на развитие дыхания, вибрато, грудного и головного                                                   

          регистра.                                   

Раздел 3. Работа над ансамблем хора и над хоровым строем. 

Тема 8. Ансамбль. 

Интонационная слаженность, единообразие манеры звукообразования, ритмическая и 

темповая слитность, динамическая одноплановость партии в каждый данный момент, 

одновременное начало и окончание произведения целиком и отдельных его частей, и т.д.                      

    Тема 9. Строй. 

Строй: мелодический и гармонический.  Особенности тонов, полутонов. Пение a capella. 

Канон.  Двухголосие. Воспитание унисона, мелодический гармонический слух 

Раздел 4. Хоровой репертуар. 

Тема 10. Стили хоровых произведений. 

Хоровой коллектив в своём репертуаре должен иметь произведения, как современных 

авторов, так и классиков. Исполнение русских народных песен, произведения других 

народов. Полезно изучать произведения разных жанров и стилей. 

Тема 11. Разучивание хоровых произведений. 

Язык жестов дирижёра: «внимание», «дыхание», «начало пения», «окончание пения».  

Работа с нотным текстом. Анализ словесного текста и его содержания. Разбор фразировки 

вытекающей из музыкального и текстового содержания. Разбор различной динамики. При 

разучивании одноголосного произведения работа идёт со всей группой хора.  

  Формы подведения итогов реализации программы: 

концерт; 

выступления уч-ся на мероприятиях в рамках школы в качестве солиста или участника 

ансамбля; 
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участие в муниципальных фестивалях патриотической песни,                                                                  

хоровых фестивалях. 

Требование к уровню подготовки выпускников: 

Ученик должен: 

знать/понимать 

основы музыкальной и сценической грамоты; 

понятия: жанр, драма, трагедия, комедия, опера, оперетта, мюзикл, клавир;    

  представление о современных течениях в искусстве; 

навыки самостоятельной работы на сценической площадке; 

навыки пения дуэтов, трио, квартетов; речитативом; 

имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. 

уметь 

самостоятельно работать с музыкальным и литературным материалом; 

выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

исполнять свою партию в простейших двухголосных произведениях; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

двигаться под музыку, не бояться сцены;  

слышать красоту своего голоса и видеть исполнительское мастерство;  

самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения исполняемым 

произведениям различных стилей и жанров;  

петь под фонограмму с различным аккомпанементом;  

ориентироваться в нотной грамоте. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке; 

 слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих 

личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

Планируемые результаты 
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Личностные  чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства; 

 

 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 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 

 формирование доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

этических чувств; 

 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 
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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; 

 

 формирование эффективных способов достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

во внеурочной деятельности; 

 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров; 

Предметные 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; 

 

 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; 
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умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, 

т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, живопись, элементов 

танца.  Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, 

артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для 

любых сфер деятельности. 

 

Учебно-тематический план (1-й год обучения) 

Цель:  раскрыть певческий голос ребенка   через   основы вокала, исполнение детских 

песенок,  песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и прибауток. 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля 
Общее 

 кол-во 

Теория  Практика  

Вокально-хоровая работа 

1. Введение, знакомство 

с голосовым 

аппаратом. 

1 1 1 Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

2. Певческая установка. 

Дыхание.    

3 1 3 Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

3. Распевание.  9 1 9 Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

4. Вокальная позиция. 3 1 1 Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

5. Звуковедение. 

Использование 

певческих навыков. 

5 1 3 Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

6. Знакомство с 

различной манерой 

пения.  Дикция. 

Артикуляция. 

5 1 3 Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

7. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

2 1 0 Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

(1 ступень  - 1 год обучения) 

В результате обучения  пению    в вокальной группе воспитанник  должен: 

   знать, понимать: 

      - строение артикуляционного аппарата; 

      - особенности и возможности певческого голоса; 

      - гигиену певческого голоса; 

      - понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

      - понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

      - основы музыкальной грамоты; 

- различные манеры пения; 

-  место дикции в  исполнительской деятельности. 

    уметь: 

      - правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

      - петь короткие фразы на одном дыхании; 

      - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

      - петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

      - петь легким звуком, без напряжения; 

      -на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

     - уметь делать распевку; 

      - к концу года спеть выразительно, осмысленно. 

Учебно–тематический план (2-й год обучения) 

8. Работа над 

сценическим 

образом. 

4 1 4 Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, 

выступления. 

6  12 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка 

жюри 

 Итого 33 9 24   
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Цель:  сформировать у обучающихся  основы вокальных умений и  навыков  через  

усложнение репертуара, ритма и метра, использование голосовых импровизаций, 

пунктирного ритма. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы Формы 

проведения 

занятий 

Метод

ы 

контро

ля 

Общее 

кол-во 

Теори

я 

Практик

а  

Вокально-хоровая работа 

1. Введение, владение 

своим голосовым 

аппаратом. 

Использование 

певческих навыков  

5 1 5 Групповое/ 

подгруппово

е 

Наблю

дение 

2. Знакомство с 

произведения ми 

различных жанров, 

манерой исполнения. 

Великие  вокалисты.  

Вокальные навыки 

4 1 3 Групповое/ 

подгруппово

е 

Наблю

дение 

3. Овладение собственной 

манерой вокального 

исполнения. 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. 

18 0 8 Групповое/ 

подгруппово

е 

Наблю

дение 

4. Дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. 

Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота. 

10 1 3 Групповое/ 

подгруппово

е 

Наблю

дение 

5. Использование 

элементов ритмики. 

Движения под музыку.    

Сценическая культура. 

8 0 4 Групповое/ 

подгруппово

е 

Наблю

дение 

6. Дикция. Вокальные 

навыки. 

5 0 3 Групповое/ 

подгруппово

е 

Наблю

дение 

7. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

1 1 0 Групповое/ 

подгруппово

е 

Наблю

дение 
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8. Работа над 

сценическим образом. 

5 0 4 Групповое/ 

подгруппово

е 

Наблю

дение 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, 

выступления. 

12 0 13 Конкурсы, 

праздники 

Оцен

ка 

зрит

елей, 

оцен

ка 

жюр

и 

 Итого 34 4 30   

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(2 ступень  - 2-й год обучения) 

В результате обучения  пению    в вокальной группе воспитанник  должен: 

знать, понимать: 

      - соблюдать певческую установку; 

      - понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

      - жанры вокальной музыки; 

     -  произведения различных жанров; 

     - великих  вокалистов России и мира; 

уметь: 

      - правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

      - точно повторить заданный звук; 

      - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

      - правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 

      - петь чисто и слаженно в унисон; 

      - петь без сопровождения отдельные  попевки и отрывки из песен; 

      - дать критическую оценку своему исполнению; 

       - характеризовать выступления великих вокалистов;  

      - использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

      - работать в сценическом образе; 
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      - принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

Учебно–тематический план (3-й год обучения) 

Цель: через исполнение популярных произведений с обязательной  голосовой 

импровизацией способствовать формированию  позиции обучающегося в мире искусства 

и вокала,   совершенствованию  исполнительского мастерства. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы Формы 

проведения 

занятий 

Мето

ды 

контр

оля 

Общее 

кол-во 

Теори

я 

Практик

а  

Вокально-хоровая работа  

1. Введение, владение 

голосовым аппаратом. 

Использование  

певческих навыков. 

Знакомство с 

великими 

вокалистами 

прошлого и 

настоящего. 

Собственная манера 

исполнения 

вокального 

произведения. 

5 0 4 Индивидуальн

ое 

Групповое/ 

подгрупповое 

Набл

юден

ие 

2. Работа над 

собственной манерой 

вокального 

исполнения. 

Сценическая 

культура. 

4 0 4 Индивидуальн

ое 

Групповое/ 

подгрупповое 

Набл

юден

ие 

3. Дыхание. Певческая 

позиция. Отработка 

полученных 

вокальных навыков.  

Знакомство с 

многоголосным 

пением. Вокально-

хоровая работа. 

Нотная грамота. 

18 2 8 Индивидуальн

ое 

Групповое/ 

подгрупповое 

Набл

юден

ие 
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4. Дикция.  Расширение 

диапазона голоса.  

10 0 5 Индивидуальн

ое 

Групповое/ 

подгрупповое 

Набл

юден

ие 

5. Использование 

элементов ритмики. 

Движения под 

музыку. Постановка 

танцевальных 

движений. 

8 0 4 Индивидуальн

ое 

Групповое/ 

подгрупповое 

Набл

юден

ие 

6. Вокально-хоровые 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

5 0 4 Индивидуальн

ое 

Групповое/ 

подгрупповое 

Набл

юден

ие 

7. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

1 1 0 Индивидуальн

ое 

Групповое/ 

подгрупповое 

Набл

юден

ие 

8. Работа над 

сценическим образом. 

5 0 5 Индивидуальн

ое 

Групповое/ 

подгрупповое 

Набл

юден

ие 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, 

выступления. 

12 0 12 Конкурсы, 

праздники 

Оцен

ка 

зрите

лей, 

оценк

а 

жюри 

 Итого 34 3 31   

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(3 ступень  -  3  год обучения)   

В результате обучения  пению    в вокальной группе воспитанник  должен: 

знать, понимать:  

     - основные типы голосов;   
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    - жанры вокальной музыки; 

     - типы дыхания; 

     - поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

     - реабилитация при простудных заболеваниях; 

     - особенности многоголосого пения; 

     - обоснованность сценического образа. 

уметь:  

     - петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

    - петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

    - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

    - принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Учебно–тематический план (4 й год обучения) 

Цель:  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля 
Общее 

кол-во 

Теория Практика  

Вокально-хоровая работа  

1. Организация 

певческой 

деятельности 

учащихся в 

условиях занятий 

сценическим 

движением 

5 0 4 Индивидуальное 

Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

2. Совершенствование 

вокальных навыков 

4 0 4 Индивидуальное 

Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

3. Формирование 

музыкальной 

культуры и 

художественного 

вкуса Работа над 

певческим 

18 1 8 Индивидуальное 

Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 
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репертуаром 

Нотная грамота. 

4. Формирование 

музыкальной 

культуры и 

художественного 

вкуса 

10 0 5 Индивидуальное 

Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

5. Использование 

элементов ритмики. 

Движения под 

музыку. Постановка 

танцевальных 

движений. 

8 0 4 Индивидуальное 

Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

6. Вокально-хоровые 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

5 0 4 Индивидуальное 

Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

7. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

Работа над 

ансамблем хора и 

над хоровым 

строем 

1 2 0 Индивидуальное 

Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

8. Работа над 

сценическим 

образом. 

5 0 5 Индивидуальное 

Групповое/ 

подгрупповое 

Наблюдение 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, 

выступления. 

12 0 12 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка 

жюри 

 Итого 34 3 31   

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(4 ступень  -  4  год обучения)   

В результате обучения  пению    в вокальной группе воспитанник  должен: 

 

знать, понимать:  

     - основы музыкальной грамоты; 
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     - гигиену певческого голоса; 

     - строение артикуляционного аппарата; 

     - особенности и возможности певческого голоса; 

     - соблюдать певческую установку; 

     - жанры вокальной музыки; 

     -  произведения различных жанров; 

     - великих  вокалистов России и мира; 

  уметь: 

   - правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

   - петь легким звуком, без напряжения; 

   - на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

   - уметь делать распевку; 

   - работать над сглаживанием регистров (грудной, головной); 

    - вырабатывать динамические оттенки в пении; 

    - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

    - принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

Первый год обучения. 

 

№ 

п/п 

дата 

Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

Прим. 

план факт 

   Введение.   1  

   Знакомство с голосовым аппаратом 1  

   Детские песни в нашей жизни. 1  

   Детский фольклор. 1  

   Песенки из мультфильмов. 1  

   Раскрепощение певца. 1  

   Формы и жанры вокальной музыка. 1  

   Детские песни в исполнении эстрадных 

певцов. 
1  
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   Осенние песни. 1  

   Школьные годы. 1  

   Каникулы – веселая пора. 1  

   Новогодний карнавал. 1  

   Концерт. 1  

   Хороводные песни и шутки.  1  

   Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать 

музыку. 
1  

   Ноги сами в пляс пустились. 1  

   Колыбельные песни 1  

   Волшебная страна звуков. 1  

   В гостях у сказки. 1  

   Веселый праздник Масленица. 1  

   Весенний вальс. 1  

   Мелодии дня. 1  

   Настроение нежности и веселья. 1  

   Краски музыки и голоса. 1  

   Необычные звуки и голоса. 1  

   Добрым быть совсем не просто… 1  

   Улыбка –это здорово! 1  

   И хорошее настроение не покинет нас! 1  

   Веселей, встречай  друзей. 1  

   Музыкальная прогулка.  1  

   Летний день, замечательный праздник. 1  

   Веселый калейдоскоп. 1  

   Дружная семейка. 1  

Второй год обучения. 

 

№ п/п 
Дата 

Тема 
 Кол-во 

часов 
Пприм. 

план факт 

   Введение. Летние впечатления. 1  
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   Осенний листопад. 1  

   Весело – грустно. 1  

   Озорные песенки из мультфильмов. 1  

   Мелодия – душа музыки. 1  

   Солнечный свет в моем голосе. 1  

   Танцуют и поют все дети! 1  

   Праздник в душе у нас. 1  

   Звуки и краски голоса. 1  

   Песни детских кинофильмов. 1  

   Слышу голос из прекрасного далека. 1  

   Вокальный портрет сказочных героев. 1  

   Картины природы в песнях и сказках. 1  

   Сказки шагают по свету…  1  

   Песни давно минувших дней. 1  

   Музыкальная шкатулка. 1  

   Картинки с выставки. 1  

   Лучше нету того свету… 1  

    Дружба крепкая. 1  

   Фантазия моего сердца. 1  

   Души прекрасные порывы. 1  

   Вечная память русским героям. 1  

   Россия – Родина моя. 1  

   Добрым быть совсем не просто. 1  

   Души прекрасные порывы. 1  

   Если с другом вышел в путь. 1  

   Не грусти, улыбнись и пой! 1  

   Песня рассказывает обо всем. 1  

   Вокал откроет нам новый мир. 1  

   Красочность моего голоса. 1  

   Все мы дружим с музыкой и песней. 1  

   Маленькая страна  1  
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   Лето, ах лето… 1  

   Сколько песен мы с вами вместе… 1  

 

Третий год обучения. 

 

№ п/п 
Дата 

Тема 
 кол-во 

часов 
 прим. 

план факт 

1.   Мой самый чистый голос. 1  

2.   Все мы дружим с песней. 1  

3.   Все мы дружим с песней. 1  

4.   Все мы дружим с песней. 1  

5.   Все мы дружим с песней. 1  

6.   Мы помним вальса звук 

прелестный. 
1  

7.   Куда уходит детство. 1  

8.   Под музыку Вивальди. 1  

9.   Осенний листопад. 1  

10.   Джаз и только джаз! 1  

11.   Школьные годы чудесные. 1  

12.   Песня твой друг на многие года. 1  

13.   Песни разных народов. 1  

14.   С чего начинается Родина? 1  

15.   Волшебный голос песни детства. 1  

16.   Моим другом стала песня. 1  

17.   Чарующие звуки романса. 1  

18.   Известные песни нашего детства. 1  

19.   С песней жить всем веселей. 1  

20.   Единство музыки и танца. 1  

21.   Веселое, звонкое эхо. 1  

22.   Звездная река – реки, берега. 1  
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23.   Дружба крепкая … 1  

24.   Дружба крепкая …   

25.   Цветные сны я вижу в детстве. 1  

26.   Песня и фантазия. 1  

27.   Я спросил у … 1  

28.   Песни Великой Победы. 1  

29.   Этот день нам позабыть нельзя. 1  

30.   Нам мир завещано беречь. 1  

31.   Школа, ты похожа на корабль. 1  

32.   Добрая сказка ждет, когда мы 

вернемся снова. 
1  

33.   Пожелания друзьям. 1  

34.   Мой голос самый, самый звонкий! 1  

      

Четвертый год обучения. 

 

№ п/п 
 дата 

Тема 
 кол-во 

часов 
 прим. 

план факт 

1   Мой самый чистый голос.   

2   Песенки из мультфильмов..   

3   Школьные годы.   

4   Хороводные песни и шутки. Игры.   

5   Все мы дружим с песней.   

6   Мы помним вальса звук 

прелестный. 
  

7   Мелодия – душа музыки.   

8   Детские песни в исполнении 

эстрадных певцов.. 
  

9   Осенний листопад.   

10   Звуки и краски голоса.   

11   Школьные годы чудесные.   
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12   Песня твой друг на многие года.   

13   Вокальный портрет сказочных 

героев. 
  

14   С чего начинается Родина?   

15   Дружба крепкая 1  

16   Моим другом стала песня. 1  

17   Чарующие звуки романса. 1  

18   Известные песни нашего детства. 1  

19   С песней жить всем веселей. 1  

20   Единство музыки и танца. 1  

21   Веселое, звонкое эхо. 1  

22   Звездная река – реки, берега. 1  

23   Дружба крепкая … 1  

24   Дружба крепкая …   

25   Души прекрасные порывы. 1  

26   Песня и фантазия. 1  

27   Музыкальная шкатулка. 1  

28   Песни Великой Победы. 1  

29   Этот день нам позабыть нельзя. 1  

30   Нам мир завещано беречь. 1  

31   Школа, ты похожа на корабль. 1  

32   Добрая сказка ждет, когда мы 

вернемся снова. 
1  

33   Пожелания друзьям. 1  

34   Мой голос самый, самый звонкий! 1  

 

Данная программа помогает четко организовать работу вокального кружка. Допускается 

творческий, импровизированный подход со стороны детей и педагога. Это значит,  что 

музыкальные произведения могут быть взаимосвязаны и заменять друг друга. Особое 

место уделяется концертной деятельности. Необходимо произведения “подгонять” под те 

или иные праздники и даты. Все это придаёт определённый тематический  смысл 

занятиям хора. Теоретическими навыками дети занимаются в процессе обучения в хоре, 

параллельно  с изучением нового песенного  материала. Песенный репертуар подбирается  

в течение года и может изменяться. 
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Ресурсное обеспечение программы: 

Фортепиано 

Методические рекомендации для учителя (см. список литературы); 

Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

Аудиосредства: музыкальный центр, микрофон, электронные аудиозаписи; 

Компьютер; 

Усиливающая аппаратура; 

Актовый зал; 

Мультимедийный проектор. 

   

Список литературы: 

  Ю.Б. Алиев. Настольная книга школьного учителя-музыканта. Москва. Издательский 

центр «Владос». 2000 год. 

  «Искусство в школе». Периодический журнал. 2004-2011 годы. 

  Ю.Б. Алиев. «Музыка». Учебник для 5-8 классов. 

  Л.В. Назарова. «Рабочая тетрадь по музыке» для 5-8 классов. 

Энциклопедический словарь юного музыканта. Москва. «Педагогика». 1985 г 

  Емельянов «Развитие голоса» Санкт-Петербург.2002 год 

  Программа «Хор». Под редакцией Овчинниковой Т. Н. – М., Просвещение, 1986. 

  Программа «Сольное пение». Под редакцией В.И.Лейбсона. – М.,  Просвещение, 1975. 

Сб. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

  Работа с детским хором. Под редакцией В.Г.Соколова. М., 1981. 

  Развитие голоса. Координация и тренаж. – Санкт – Петербург,1997.  

  Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, 1997. 

  Что надо знать о детском голосе. – М., 1972. 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное 

образование, 1998.  

Бернес М «Актер и. песня» 2001 г. 

Вопросы вокальной педагогики №7, №9 М.1984.  

Нахимовский А.М. «Театральное действо» 

Пекерская Е.М  «Вокальный букварь» Москва 1996г. 
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Харченко И.В. «Методическое пособие по вокальному искусству»  г. Ростов-на-Дону 2002 

г. 

В. Попов, Л. Тихеева «Школа хорового пения». 

В. Попов, П. Халабузаря «Хоровой класс». 

О.А. Апраксина «Методика музыкального воспитания». 

Ю. Рауль «Певческий голос». 

Морозов В.П. «Биофизические основы вокальной речи». 

Тевлина В.К. «Вокально-хоровая работа» в кн. «Музыкальное воспитание в школе». 

Выпуск 15, Москва, 1982 год. 

Гладкая С. «О формировании певческих навыков на уроках музыки в начальных классах» 

в книге «Музыкальное воспитание в школе». Выпуск 14.  

Черноиваненко Н. «Формирование творческих способностей младших  

школьников в певческой деятельности» в кн. «Музыкальное воспитание в школе». Москва 

«Просвещение»1989 год. 

Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. «Методика музыкального воспитания в школе». 

Москва «Просвещение» 1989 год. 

Виноградов К.П. «Работа над дикцией в хоре». Москва «Музыка» 1967 год. 

Урбанович Г. «Певческий голос учителя музыки» в кн. «Музыкальное воспитание в 

школе» выпуск 12,Москва, 1977 год. 

«Из истории музыкального воспитания». Составитель-Апраксина О.А. Москва 

«Просвещение»1990 год. 

Стулова Г.Г. «Хоровой класс» Москва «Просвещение» 1988 год. 

 

2.2.6. Танцевальная студия  

 

Рабочая программа 

Продолжительность освоения программы — 4 года (272  часа) 

Возраст учащихся — учащиеся 1-4 классов 

 

Пояснительная записка 

Посредством знакомства школьников 1 — 4 классов с искусством хореографии можно 

осуществить как эстетическое, так и физическое воспитание детей, развить у них 

художественный вкус, воспитать благородство манер, а танцевальные упражнения и 

движения укрепляют мышцы тела вырабатывают правильную осанку развивают ловкость, 

пластику и координацию движения. 

И если в системе дошкольного воспитания разработаны специальные программы 

музыкально — ритмической деятельности детей, направленной на воспитание у каждого 
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ребёнка творческого начала, то в большинстве школ такой предмет как хореография 

отсутствует. Соответственно нет и образовательных программ по хореографии. 

Исходя из этого,  и была составлена  данная программа по предмету хореография. 

  Данная программа предназначена для занятий в хореографическом кружке школьников, 

где занятия проводятся в течение 4 лет со школьниками, имеющими склонность к 

танцевальной деятельности.  

Цель программы:  

Приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их художественного вкуса, 

потребностей и интересов, имеющих общественно значимый характер. 

Задачи: 

воспитание нравственно – эстетических чувств.  

формирование познавательного интереса и любви к прекрасному. 

раскрытие художественно–творческих, музыкально–двигательных способностей, 

творческой    активности, самостоятельности, выносливости, упорства и трудолюбия  

воспитанников. 

знакомство детей с хореографическими терминами, основами классического и народного 

танца. 

укрепление костно-мышечный аппарат воспитанников 

 

Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения классического, 

народного танца, что способствует развитию танцевальности учащихся. Теоретические 

сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе занятий и в ходе 

работы над движениями.  

Классический танец воспитывает строгий вкус, чувство меры, благородную, сдержанную 

манеру исполнения. Народный танец является одним из средств выражения самобытности 

народа, его духа, характера, традиций.  

Программа дана по годам обучения. На каждом этапе обучения дается материал по 

основным пяти разделам:1) ритмика и музыкальная грамота, 2) азбука классического 

танца, 3) элементы народного танца. Хотя программа разделена на отдельные 

тематические части, но в связи со спецификой занятий в хореографическом кружке 

границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы 

классического и народного танца. 

  В первый раздел включаются коллективно-порядковые и ритмические упражнения, 

имеющие целью музыкально-ритмическое развитие учащихся. На первом году обучения 

они строятся на шаге и беге в различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и 

времени, развивая музыкальность. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит 

непосредственно на элементах танцевальных движений. 

  Во втором разделе вводятся элементы классического танца. Построенные по степени 

усложнения, упражнения подготавливают к более сложным движениям и физической 

нагрузке, укрепляют мышцы спины, ног, способствуют развитию координации движений. 
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  В третий раздел—элементы народного танца—включены танцы разного характера. На 

этом материале необходимо дать учащимся представление о диапазоне национальных 

плясок: от спокойных до темпераментных, от танцев, где ведущая роль принадлежит 

рукам и корпусу, до таких, где техника ног доводится до виртуозности. Использование 

различных танцев позволяет развивать координацию корпуса, рук, ног и головы. 

Сроки реализации. 

Срок обучения хореографии составляет 4 года, по истечении этого времени основной 

учебный материал программы является освоенным, дети овладевают основными 

понятиями, терминами, знаниями, умениями, которые образуют прочный фундамент для 

дальнейшего обучения. 

По программе для каждого года обучения предусмотрено  2 часа  в неделю. По 

расписанию занятия проводятся 2 раза продолжительностью 45 минут. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

характер музыки; 

виды темпа; 

музыкальные размеры; 

средства музыкальной выразительности; 

правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

позиции ног и рук; 

правила построения корпуса; 

характерные особенности женской и мужской пляски; 

методику исполнения танцевальных комбинаций у станка и на середине зала; 

правила исполнения дробей и вращений; 

Учащиеся должны уметь: 

точно реагировать на изменения темпа; 

уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

ориентироваться в танцевальном зале; 

правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, повороты на 1/4, 1/2 круга; 

иметь навык вежливого обращения к партнёру по танцу; 

передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный музыкой; 

выполнять танцевальные ходы и движения русского танца; 

выполнять поклон в народном характере; 
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выполнять движения в «зеркальном отражении»; 

самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию,  

выполнить дроби в такт, соединить их в простую комбинацию; 

исполнить вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках (девочки); 

Формы:  

- обучающее занятие; 

- тренировочное занятие; 

- коллективно – творческое занятие; 

- индивидуальное занятие; 

- беседы по истории танца;  

Методы: 

словесный (объяснение, замечание); 

наглядный (личный показ педагога, видеоматериалы, просмотр выступлений детских 

танцевальных коллективов); 

практический (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, рисунков танца с 

последующим повторением учениками; разучивание по частям; временное упрощение 

заданий, соединение отдельных комбинаций в фигуры танца). 

 

Формы подведения итогов. 

Эффективности занятий оценивается педагогом в соответствии  с программой, исходя из 

того, освоил ли ученик за учебной год все то, что должен был освоить. В повседневных 

занятиях самостоятельная отработка учениками танцевальных движений позволяет 

педагогу оценить насколько понятен учебный материал, внести соответствующие 

изменения.  

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, 

который проявляется в регулярном посещении занятий каждым учеником, стабильном 

составе групп. Эти показатели постоянно анализируются педагогом   и позволяют ему 

корректировать свою работу. 

2. Учебно-тематический план 

 

№ Содержание и вид работы Кол-во 

часов 

 1 год 35 ч 

 Вводное занятие 

Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса. 

1 
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 Ритмика и музыкальная грамота 10 

 Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, 

притоп). 

1 

 Музыкальный размер. Понятие о правой, левой руке, правой, левой 

стороне. Повороты и наклоны корпуса. 

1 

 Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы.  1 

 Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, змейка. 1 

 Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу); 

1 

 Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу) 

1 

 Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 1 

 Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 1 

 Простейшие танцевальные элементы. Танцевальный шаг, подскоки 

вперед, назад, галоп. 

1 

 Танцевальный бег (ход на полу пальцах). Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

1 

 Азбука классического танца 12 

 Поклон. Позиции ног – I, II, III, IV 1 

 Позиции рук – подготовительное положение, I, III, II 1 

 Releves на полупальцы в I, II, V позициях с вытянгутых ног 1 

 Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук 1 

 Plie (полуприседания) во всех позициях 1 

 Plie (полуприседания) во всех позициях 1 

 Grands plie в I, II, V, IV позициях 1 

 battement tendu (выведение ноги на носок) 1 

 battement tendu (выведение ноги на носок) 1 

 Battements tendus jets (маленькие броски) 1 

 Battements tendus jets (маленькие броски) 1 

 прыжки на I, II и V позициях (temps leve) 1 

 Народный танец 12 

 Позиции ног. Положение стопы и подъема. 1 

 Позиции и положения рук. Движение кисти. 1 
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 Хлопки в ладоши 1 

 Танцевальный шаг с носка, переменный шаг 1 

 Ковырялочка без подскоков 1 

 Припадание на месте, с продвижением в сторону 1 

 Припадание на месте, с продвижением в сторону 1 

 “Косичка”. 1 

 «Веревочка» простая 1 

 «Веревочка» простая 1 

 “Маятник” 1 

 “Маятник” 1 

 Второй год обучения 35 ч 

 Вводное занятие 

Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса. 

1 

 Ритмика и музыкальная грамота 8 

 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 1 

 Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу); 

1 

 Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу); 

1 

 Понятие о рабочей и опорной ноге. 1 

 Понятие «шаг» 45°, 90°, 180°. Растяжка 1 

 Постановка корпуса. Движения плечами, руками 1 

 Шахматный порядок. Основные танцевальные элементы. 1 

 Полька 1 

 Азбука классического танца 13 

 Demi-plis u grand-plis (полуприседания и полные приседания) 1 

 Battements tendus (cкольжение стопой по полу) 1 

 Battements tendus jets (маленькие броски) 1 

 Grand battements jets (большие броски) 1 

 Grand battements jets (большие броски) 1 

 Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу) 1 
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 rond de jambe par terre на demi-plie (круговые движения по полу в 

полуприседании) 

1 

 Battements fondus в сторону, вперед, назад носок в пол 1 

 Battements fondus в сторону, вперед, назад на 45° 1 

 Battements frappes в сторону, вперед, назад носок в пол 1 

 Battements frappes в сторону, вперед, назад на 45° 1 

 Temps leve saute по I, II, V позициям 1 

 Glissade (прыжок с продвижением) 1 

 Народный танец 13 

 Ковырялочка с притопом 1 

 «Гармошка», « Елочка». 1 

 Упражнения с ненапряженной стопой (флик-фляк). 1 

 «Веревочка» с переступанием 1 

 «Веревочка» в сочетании с пристукиванием. 1 

 Припадание вперед, в сторону, на месте 1 

 Дробь с подскоком на месте и с продвижением вперед 1 

 Дробные выстукивания. 1 

 Дробные выстукивания. 1 

 «Ключ» простой и дробный 1 

 Вращение на полупальцах (с продвижением по диагонали) 1 

 Вращение - бег с откидыванием согнутых ног назад (на месте, по 

диагонали с продвижением по кругу). 

1 

 Вращение - бег с откидыванием согнутых ног назад (на месте, по 

диагонали с продвижением по кругу). 

1 

 Третий год обучения 35 ч 

 Вводное занятие 1 

 Ритмика и музыкальная грамота 6 

 Прыжки. 1 

 Вращения, повороты. 1 

 Комбинированные танцевальные элементы. 1 

 Выполнение основных движений под музыку на 2/4 и 4/4. 1 

 Понятие «дистанция», изменение направления движения. 1 
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 Отработка построений “линии”, “шахматы”, ”диагонали”, ”круг”. 1 

 Азбука классического танца 14 

 Demi-plis u grand-plis (полуприседания и полные приседания) 1 

 Battements tendus (cкольжение стопой по полу) 1 

 Battements tendus jets (маленькие броски) 1 

 Battement soutenu. 1 

 Battement soutenu. 1 

 Attitude (поза,при которой поднятая вверх нога полусогнута) 1 

 Rond de jambe en l’air (круговые движения в воздухе) 1 

 Rond de jambe en l’air (круговые движения в воздухе) 1 

 Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя) 1 

 Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя) 1 

 Échappé (прыжок со сменой позиции ног в воздухе) 1 

 Échappé (прыжок со сменой позиции ног в воздухе) 1 

 Chrandement de pieds (прыжок из 5 позиции в 5 со сменой ног) 1 

 Полуповорот на полупальцах 1 

 Народный танец 14 

 «Веревочка с переборами» 1 

 «Веревочка» в сочетании с пристукиванием. 1 

 «Моталочка» 1 

 «Моталочка» 1 

 Вращение по диагонали на подскоках. 1 

 Вращения - прыжки на двух ногах (по 4 и 8 прыжков с поджатыми 

ногами). 

1 

 Вращения - прыжки на двух ногах (по 4 и 8 прыжков с поджатыми 

ногами). 

1 

 Дробь в «три листика» (женская) 1 

 Дробь в «три листика» (женская) 1 

 Дробь «хромого» (мужская) 1 

 Дробь «хромого» (мужская) 1 

 Дробные ходы. 1 

 Бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции 1 
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 Движения из украинского танца «Бегунец», «Медленный женский ход» 1 

 Четвертый год обучения 35 ч 

 Вводное занятие 1 

 Ритмика и музыкальная грамота 4 

 Определение музыкального размера.  1 

 Основные танцевальные точки, шаги. Диагональ, середина. 1 

 Передвижения, диагонали, прыжки, вращения. 1 

 Перестроения для танцев. Рисунок танца. 1 

 Азбука классического танца 12 

 Пять открытых позиций ног. Подготовка к началу движения 

(preparation) - движение руки. 

1 

 Движение руки в координации с движением ноги в demi- plie 

(полуприседе) 

1 

 Движение руки в координации с движением ноги в battements tendus. 1 

 Маленькие броски (battements tendus jetes) с быстрым многократным  

касание носком пола (picce). 

1 

 Выведение ноги на каблук по 1-й и 3-й открытым позициям вперед, в 

сторону и назад с полуприседанием на опорной ноге 

1 

 Выведение ноги на носок, каблук, носок из 1-й, 3-й и 5-й открытых 

позиций вперед, в сторону и назад с полуприседанием в момент 

работающей ноги на каблук. 

1 

 Маленькие броски (battements tendus jetes) вперед, в сторону и назад по 

1-й, 3-й и 5-й открытым позициям  с коротким ударом по полу носком 

или ребром каблука работающей ноги. 

1 

 Круговое скольжение по полу (rond de jambe par terre) с носком с 

остановкой в сторону или назад. 

1 

 Вращения и повороты 1 

 Вращения и повороты 1 

 Прыжковые упражнения 1 

 Прыжковые упражнения 1 

 Народный танец 18 

 “Подбивка” 1 

 “Подбивка” 1 

 “Голубец” 1 
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 “Голубец” 1 

 Дробная « дорожка» с продвижением вперед и с поворотом. 1 

 Положения рук в парах: под крендель, накрест 1 

 Положения рук в парах: для поворота в положении окошечко, 

правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки 

впереди, так же за локоть 

1 

 Движение в украинском танце «Бегунец» 1 

 Движение в украинском танце «Тынок» 1 

 Тройной притоп 1 

 Движение «Выхилясник» 1 

 Боковой ход в украинском танце 1 

 Движение «Сиртаки» 1 

 Вращения на месте 1 

 Вращения по диагонали, по кругу 1 

 Танцевальные комбинации 1 

 Танцевальные комбинации с дробями 1 

 Танцевальные комбинации с дробями 1 

 

3. Результаты обучения. 

Итоги 1-го года обучения 

Должен знать: 

музыкальную грамоту;  

хореографические названия изученных элементов; 

основные позиции рук и ног классического танца; 

основные позиции рук и ног русского сценического танца; 

подготовительные танцевальные движения и рисунки 

Должен уметь: 

точно воспроизводить, правильно выполнять преподаваемый материал;  

прямо и стройно держаться, свободно двигаться под музыку; 

различать динамические изменения в музыке;  

внимательно слушать музыку; 

корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями педагога;  
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контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным;  

самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца;  

Итоги 2-го года обучения 

Должен знать: 

термины азбуки классического танца; 

основные элементы народного танца; 

основные подготовительные танцевальные рисунки и движения 

Должен уметь: 

грамотно исполнять элементы классического танца;  

соединять движения; 

правильно владеть приемами музыкального движения; 

прямо и стройно держаться, свободно двигаться под музыку; 

средствами пластики выражать задаваемый образ; 

уметь общаться в коллективе, проявлять творческую инициативу. 

Итоги 3-го года обучения 

Должен знать: 

названия новых классических хореографических элементов и связок; 

название новых движений народного танца; 

танцевальные рисунки, ориентируются в пространстве 

Должен уметь: 

двигаются под музыку, соединяя сложные движения, координированы; 

сопереживать и помогать в творческом процессе; 

выполнять движения и комбинации у станка и на середине в ускоренном темпе;  

согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу;  

знать и выполнять правила сценической этики.  

Итоги 4-го года обучения 

Должен знать: 

новые обозначения классических элементов; 

движения из танцев других народов; 

основы классического, русского танцев, их особенности, манеру исполнения; 

имеют представление о сюжетной линии танца, о правильности соединения движений 

Должен уметь: 
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владеть танцевальной терминологией; 

свободно исполняют танцевальные композиции; 

владеть корпусом во время поворотов;  

координировать положение рук во время больших прыжков;  

 

4. Методическая литература 

 

Барышникова Т. Азбука хореографии.- Москва.- Айрис-Пресс.- 1999 

Богданов Г. Хореографическое образование.- М.- 2001 

Богомолова Л.В. Основы танцевальной культуры/ программа экспериментального курса.- 

Москва.- Новая школа.- 1993 

Боттомер П. Урок танца.- Москва.- Эксмо-Пресс.- 2003 

Ваганова А. Я. Основы классического танца. С.- Петербург. Москва. Краснодар.- 2003 

Карп П. О. О балете.- М.- 1967  

Костровицкая В., Писарев Л. Школа классического танца.- Л.-1968 

Климов А. Особенности русского народного танца.- М.- 2002 

Климов А. Русский народный танец.- М.- 2002 

Костровицкая В. 100 уроков классического танца.- М.- 1981 

Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца.- Санкт-Петербург.- 

Искусство.- 2001 

Сердюков В.П.. Программа по классическому танцу. Для хореографических отделений 

музыкальных школ и школ искусств.- М.- 1987 

Танцы и ритмика в начальной школе/ методическое пособие.- Москва.- 1995 

Ткаченко Т.Т. Народный танец.- Москва.- 2002 

Устинова Т. А. Избранные русские народные танцы.- М.,1996. 

Федорова Г. Танцы для развития детей.- М.-2000 

 

2.2.7 курс «Мы любим русский язык» 

Пояснительная записка 

               

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я люблю русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 
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«Русский язык» – один из основных предметов в учебной деятельности младших 

школьников, отставание, по которому может повлиять на общее отношение к школе. 

Возможности русского языка вводят младшего школьника в общественную жизнь, дают 

ему возможность общаться со взрослыми и друзьями, помогают обучающимся выражать 

свои мысли, чувства. В ходе изучения школьного предмета у обучающихся возникает 

немалое количество проблем, связанных с культурой языка (лексической, 

грамматической, фонетической сторонами). Программа имеет общеинтеллектуальное 

направление и рассчитана на четыре года обучения. 

Актуальность данной программы внеурочной деятельности определяется запросом со 

стороны родителей и опирается на анализ работы учителя начальных классов. В школу 

поступают дети с разной интеллектуальной подготовкой (слабый фонематический слух, 

низкий уровень зрительного восприятия, логически непоследовательная устная и 

письменная речь, небольшой словарный запас, ограниченный кругозор, невысокий 

уровень развития познавательных процессов и т.д.). Систематическая внеурочная работа 

по расширению и углублению знаний о русском языке поможет обучающимся повысить 

интерес к изучению родного языка, будет способствовать развитию речи младших 

школьников, обогащению словаря и выработке орфографических навыков. 

Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность 

программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство 

русского языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае на помощь приходит 

внеурочная деятельность «Я люблю русский язык», являющийся закономерным 

продолжением урока, его дополнением.  

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 

между начальным и средним звеном. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. 

Поэтому особое внимание на занятиях следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. 

Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в 

большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических 

норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать 

ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно 

проводить на всех занятиях. Кроме того, курс «Я люблю русский язык» позволяет 

работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения программы содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 
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это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся 

мало пишут и много говорят. 

 

Цель курса: формировать основы предметных знаний, умений и навыков по русскому 

языку, а также общеучебных умений, необходимых для успешного решения учебных, 

практических задач и продолжения образования.  

Задачи: 

способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

совершенствование общего языкового развития учащихся; 

способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

 

Общая характеристика учебного курса: 

Программа «Я люблю русский язык» входит во внеурочную деятельность по направлению 

общеинтеллектуальное развитие личности. 

Содержание курса строится на основе: 

- системно-деятельностного подхода; 

- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения 

грамматических понятий. 

Разделы программы: 

1 класс «Страна Слов». 

2класс «Тайны орфографии». 

3класс «Как устроен наш язык». 

4класс «Я - лингвист». 

Формы проведения занятий 

лекции; 
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практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

анализ и просмотр текстов; 

самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Основные методы и технологии 

технология разноуровневого обучения; 

развивающее обучение; 

технология обучения в сотрудничестве; 

коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств обучающихся. 

 Описание места курса в учебном плане 

       Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут (в 1 

классе), по 35 минут в 2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4 

классов. 

 Планируемые результаты. 

1-й класс 

Личностные результаты: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 
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оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

2-й класс 

Личностные результаты: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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3-4-й классы 

Личностные результаты 

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; 
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задавать вопросы. 

 

  

Тематическое планирование. 

 

1 класс «Страна Слов» 

Тематическое планирование (33 ч) 

  

№ Тема занятия Количество 

часов 

1-2 В страну слов. Первые встречи. 2 

3-6 Чудесные превращения слов. 4 

7-11  В гости к Алфавиту. 5 

12-21 К тайнам звуков и букв. 10 

22-31 Чудеса в Стране Слов. 10 

32 Конкурс знающих. 1 

33  Итоговое занятие. Необычный урок. 1 

Итого 33 часа 

 

Содержание занятий. 

Тема 1. В Страну Слов. Первые встречи. (2ч.)                                                                                   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». 

Тема 2. Чудесные превращения слов. (4ч.)                                                                                    

Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А. Шибаева. 

Тема3-4. В гости к Алфавиту.  (5ч) 
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 Чтение отрывка из книги С. Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». Прощание с 

Азбукой. 

Тема 5. К тайнам звуков и букв.  (10ч.)                                                                                      

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 6. Чудеса в Стране Слов. ( 10ч.)                                                                      

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Головоломка. Слова – синонимы. Слова – 

антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.   

Тема7. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                         

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». 

Тема 8. Итоговое занятие. Необычный урок. (1ч.) 

 Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами. 

Инсценирование рассказов, рассказов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 

Буквы русского алфавита.                                                                                                             

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный 

анализ слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.                                                                                               

Составлять текст по вопросам учителя.                                                                                     

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

 

2-й класс «Тайны орфографии»  

Тематическое планирование (34 ч) 

№ Тема занятия Количество 

часов 
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1 Меня зовут Фонема. 1 

2-3 Опасные согласные 2 

4-6 На сцене гласные 3 

7-9 Ваши старые знакомые 3 

10-12 «Фонемы повелевают буквами» 3 

13-22 Память и грамотность 10 

23-25 Где же хранятся слова? 3 

26-30 Слова – «родственники» 5 

31-34 Участие в конкурсах и викторинах. Олимпиада. 1-4 

                                                                                     Итого34 часа 

 

Содержание занятий. 

Тема 1. Меня зовут Фонема. (1 ч.) 

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и 

Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 2. Опасные согласные. (2  ч.) 

           Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные 

соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону 

составление «Свода законов». 

Тема 3. На сцене гласные. (3 ч.) 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 4. Ваши старые знакомые. Практическое занятие. (3ч.) 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 5. «Фонемы повелевают буквами». (3 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 6. Память и грамотность. (10ч.) 
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               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». 

Тема 7 Где же хранятся слова? (3ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями. 

 Тема 8. Слова – «родственники». (5ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Тренировочные упражнения. 

Тема 9Участие в конкурсах и викторинах. Олимпиада. (4ч.) 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 2-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков.                                                                                                                                                                                                    

Признаки родственных слов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Обучающиеся должны уметь: 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных. 

Работать со словарем.  

Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительный мягкий знак и мягкий знак –показатель мягкости, писать с 

ними слова. 

 

3 класс «Как устроен наш язык»   

Тематическое планирование. (34 ч) 

№ Тема занятия Количество часов 

1-3 Чудесные превращения слов. 3 

4-5 В гостях у слов- родственников. 2 

6-7 Синонимы в русском языке. 2 

8-9 Слова- антонимы. 2 

10-11 Крылатые слова. 2 

12-13 В стране Сочинителей. 2 

14-19 Праздник творчества и игры. 6 
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20-29 Занимательное словообразование. 10 

30-34 КВН по русскому языку. Участие в конкурсах, 

олимпиадах, тематических неделях. 

4 

Итого 34часа 

 

Содержание занятий. 

Тема 1.  Чудесные превращения слов. (3 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ –

загадка. 

Тема 2.   В гостях у слов родственников. (2ч.) 

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 3. Синонимы в русском языке (2 ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 4.  Слова-  антонимы (2ч.) 

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. 

Тема 5.  Крылатые слова (2ч.) 

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 6.  В стране Сочинителей. (2ч.) 

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 7.  Праздник творчества и игры. (6ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

Тема 8.  Занимательное словообразование (10ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 
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Тема 9. КВН по русскому языку. Участие в конкурсах, олимпиадах, тематических 

неделях. (4ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям 

 учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

 

 

4 класс «Я - лингвист» 

Тематическое планирование (34 ч) 

№ Тема занятия Количество часов 

1-2 Звуки не буквы! 2 

3-4 Банты и шарфы. 2 

5-6 Имена вещей. 2 

7-10 В царстве смыслов много дорог. 4 

11-12 Многозначность слова. 2 

13-17 Фразеологические обороты. 5 

18-22 Словарь- грамотей. 5 

23-34 КВН по русскому языку. Подготовка и участие в 

конкурсах, олимпиадах, тематических неделях. 

12 

Итого 34 часа   

 

Содержание курса. 

Тема 1.  Звуки не буквы! (2ч.) 
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Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии «буквы» от «звука». Составление транскрипций.  

Тема 2.  Банты и шарфы. (2ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением 

слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

     Тема 3.    Имена вещей. (2ч.) 

Знакомство с   термином «лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. 

       Тема 4.   В царстве смыслов много дорог. (4ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие 

многозначных слов и слов-омонимов». 

        Тема 5.  Многозначность слова. (2ч.) 

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 6.  Фразеологические обороты. (5ч.) 

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 7.  Словарь- грамотей. (5ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

         Тема 8.  КВН по русскому языку. Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах, 

тематических неделях. (12ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям 

 учащихся к концу 4-го класса 

учащиеся должны знать: 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

-основные орфографические и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 
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- пользоваться орфографическим, фразеологическим, словарями 

Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по программе «Я люблю русский язык» 

необходимы следующие принадлежности: 

наличие лингвистических словарей; 

наличие карточек с играми и заданиями; 

наличие текстов для работы на занятиях; 

подборка видеофрагментов; 

подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

компьютер, принтер, сканер, мультимедийный проектор; 

набор ЦОР по русскому языку 

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995. 

Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991. 

Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 

1996. 

Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995. 

Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 

1996. 

Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996.  

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

“Просвещение”, 1991. 

Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 

1997. 

Журналы: “Начальная школа”. 

Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003. 

Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. 

Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997. 

Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994. 

Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994. 

Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995. 

Ундзенкова А. В., Сагирова О. В. Русский с увлечением. Учимся играя. Екатеринбург. 

“АРД ЛТД”, 1997. 
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2.3. Рабочая программа воспитания  

Программа воспитания МБОУ «ОСОШ № 3» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями и «Примерной программой воспитания», утверждённой 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ МБОУ 

«ОСОШ № 3» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной с детьми деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе, включает в себя 

четыре раздела:  

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описывается специфика деятельности школы в сфере воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школа решает для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким образом 

осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из шести 

инвариантных и трёх вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация. Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким 

образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 
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Раздел I.  «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Раннее накопленный и обобщенный опыт работы школы в системе КТД нашел свое отражение в новых 

требованиях к содержанию, технологиям, формам и деятельности всех его участников; учителя, 

классного руководителя и родителя. 

Все изменения и подходы создали  предпосылки для формирования и развития такого воспитательного 

феномена как детско-взрослая общность, которая понимается как объединение детей и взрослых, 

которые ориентированы на совместную деятельность на основе принятия единых культурных норм, 

правил, ценностей, традиций и доверия друг к другу. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующее: 

-опорой годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные мероприятия, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов, родителей и учащихся (детско-

взрослая общность). 

-главной чертой каждого общешкольного мероприятия является совместная разработка, совместное 

планирование, совместное проведение и анализ результатов. 

-в школе создаются условия, при которых по мере взросления ребенка возрастает его роль 

самостоятельности в совместных общешкольных делах. 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

разновозрастных групп в рамках кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению 

к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

-педагоги школы поддерживают инициативы учащихся и формируют у них самостоятельность через 

реализацию социальных и культурных проектов на уровне школы и округа, тем самым способствуя 

социальному росту обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до 

организатора, от организатора до лидера того или иного дела).  

В школе организуется конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, развито волонтёрское и юнармейское движение. 

Жизнь школы во всех её проявлениях освещается в пресс-центре «Золотой росток». 

Раздел II. «Цель и задачи воспитания» 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 



399 

 

 

 

 

 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого целью воспитания в МБОУ «ОСОШ №3» является –развитие личности школьников на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования. 

Первый уровень. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  К наиболее 

важным из них относятся следующие:    

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу,  помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
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беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Второй уровень. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 
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к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир;  

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  Данный ценностный аспект человеческой жизни 

чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру.  

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников.  

Третий уровень. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)  приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта ответственного 

выбора собственной образовательной (жизненной) траектории. Выделение данного приоритета связано 

с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, 

в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический социально значимый опыт, который они обретают, в том числе и в школе, освоенные 

способы самообразования:  

понимание ценности образования;  
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умение учиться, не только определять границы и дефициты своего знания, но и находить способы и 

пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; уметь переносить способы действия из 

одной предметной области в другую, в социальную жизнь;  

развитые формы мышления, способствующие решению большого круга предметных, социально-

ориентированных и личностных задач;  

эффективное использование цифровых ресурсов, технологий, инструментов для самообразования; 

социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся мире и взаимодействовать с 

людьми с разными ценностными и культурными установками;  

опыт проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

опыт изучения культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, творческого самовыражения; 

готовность осуществить индивидуальный ответственный выбор дальнейшей собственной 

образовательной (жизненной) траектории.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать инициативу 

и традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы, укрепление ценностей школьного сообщества; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

реализовывать воспитательный потенциал школьного урока, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ, организацию коллективного планирования, проведения и анализ самостоятельно 

проводимых дел.  

инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений,  

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
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организовывать работу с семьями школьников, их родителями и законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

Раздел III. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

2.3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

-  работу с классным коллективом; 

  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

  работу с учителями, преподающими в данном классе; 

  работу с родителями учащихся или их законными представителями 

 

 Работа с классным коллективом:  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, вовлечение в него детей с 

разными способностями и тем самым дать им возможность самореализации; 

 • поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе, поддержка детских инициатив (проектов) и их педагогическое 

сопровождение; 

 • организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей, 

способствующие личностному развитию обучающихся (интеллектуально-познавательной, гражданско-

патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности); 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников; 

• сплочение коллектива класса через:  игры и тренинги на сплочение и командообразование,  походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями совместно  с родителями;  регулярные внутри 
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классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

 • мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе в 

рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

 • индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, 

в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 • мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении;  

• поддержка инициативы учащихся и педагогическое сопровождение социальных проектов учащихся, 

их реализацию на уровне школы и района; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

профилактика детского и семейного неблагополучия (работа с социальным паспортом класса, картой 

педагогического наблюдения, в ИС «Траектория» и т.д.). 

Работа с учителями, преподающими в классе:  
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• создание годичной команды класса, состоящей из классного руководителя и педагогов. работающих в 

данном классе, для проведения регулярных консультаций направленных для создания благоприятного 

психологического климата в классе, на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 • проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 • привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 • привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и  проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 • помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний (в разных форма), происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в соуправлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы; 

• сопровождение совместных проектов учащихся и родителей класса; 

• систематические  встречи с родителями детей группы риска; 

• индивидуальные консультации. 

Профессиональное развитие классного руководителя как воспитателя. 

создание администрацией  школы условий для личностного и профессионального роста классных 

руководителей через организацию курсовой подготовки; 
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участие в работе заседаний  проблемных групп классных руководителей, участие в ШМО классных 

руководителей; 

разработка индивидуальной траектории профессионального развития классного руководителя.  

2.3.2. Модуль «Школьный урок» 

Основным методом преподавания является системно-деятельностный подход, который предполагает   

включение всех обучающихся  класса в деятельность, за счет чего повышается воспитательный 

потенциал урока. 

Изучение основных предметов учебного плана может осуществляется как в традиционной форме (урок), 

так и в других формах занятий (консультация, конференция, проект и др).  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 • установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; учет возрастных 

индивидуальных особенностей ребенка, в том числе одаренных  и детей  ОВЗ; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство ив  последующем соблюдением «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, проектных задач и проектов, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• использовать ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, зачеты и тесты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки-онлайн, онлайн-конференции); 

 • включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
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доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, эмпатия, создание 

ситуации успеха); 

 • организация помощи  мотивированных и эрудированных учащихся  их неуспевающим 

одноклассникам, способствующей  социально значимому  опыту сотрудничества и взаимной помощи;  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

2.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения курсы внеурочной деятельности являются 

составной частью учебно-воспитательного процесса в школе. Они, как и дополнительное образование, 

не являются второстепенными, а совместно с основным (базовым) образованием способствуют 

развитию личности ребенка в той или другой направленности. 

Воспитание во внеурочной деятельности и дополнительном образовании осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, в том числе 

исследовательскую и проектную, которая предоставит им возможность самореализоваться, приобрести 

социально значимые знания, развить важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг с другом; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования  происходит в рамках следующих направлений: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности -  представлено курсами «Разговоры о важном» 

Занятия по формированию функциональной грамотности включают курсы: «Мы любим русский язык»; 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся: направление Олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные чемпионаты; 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов: 

занятия         в вокальной и танцевальных студиях, секции спортивных игр; 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно 

с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности: объединение «В школу с 

улыбкой!» 

Направления внеурочной деятельности и дополнительного образования актуальны для 

соответствующих уровней образования, а также могут объединяться и дополнять друг друга. Возрастная 

категория участников внеурочной деятельности с 1 по 11 класс. 

2.3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для повышения 

педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания 

своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым 

трудиться в современном обществе на благо своей страны.  

Система работы с родителями в школе направлена на: 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по общим 

и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе, коррекцию семейного воспитания. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, культурно-

досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

Помощь родителям и детям с ОВЗ и детям с девиантным поведением.  
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Для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы, работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный Совет родителей, участвующий в соуправлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

Общешкольные родительские собрания, которые проводятся в начале учебного года в качестве 

установочных, организационных, а также собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

Традиционные «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

Консультационные дни для родителей с участием членов администрации, классного руководителя и 

учителей-предметников, организуемые с целью получения родителями актуальной информации по 

успеваемости своего ребенка  по разным предметам и организации образовательного процесса; 

Семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от педагогов, 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

Семейные вечера, представляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

Родительский лекторий по вопросам безопасности детей: профилактике ПАВ, безопасности в сети 

интернет - с привлечением по данным темам специалистов ОДН, прокуратуры и других; 

 Родительские собрания — форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта 

воспитания. 

- общешкольные (или по параллелям) родительские собрания. Здесь родителей знакомят с документами 

о школе, с основными направлениями, задачами и итогами ее работы. Участие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

- классные родительские собрания. На них обсуждаются задачи учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы в классе, намечаются пути наиболее тесного сотрудничества 

семьи со школой, подводятся итоги работы.  

Участие родителей в общешкольных мероприятиях: семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья», День матери, Масленица, туристический слет, Семейная лыжня, праздник «Последний звонок» 

и другие. 
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• Родительские форумы, группы и беседы при школьном интернет-сайте, социальных сетях и чатах, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

• Торжественный прием у директора по завершению учебного года, где лучшие ученики и их родители 

награждаются дипломами и грамотами за успехи в учебном году.  

• День открытых дверей для повышения информированности родителей об организации учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, Совете профилактики собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

• изучение семей и условий семейного воспитания, для создания максимальных условий роста и 

развития ребенка, обеспечения социально-экономической и психологической помощи; 

• пропаганда психолого-педагогических знаний, работа, направленная на установление 

психологического контакта с семьями, повышения педагогической культуры родителей. 

Ожидаемые результаты: 

Привлечение  родителей к участию в организации единого воспитательного пространства; 

Достижение единства взаимодействия   воспитания и обучения между семьей и школой, как двух   

взаимосвязанных компонентов в развивающем образовательном пространстве; 

Привлечение внимания всех субъектов образовательного пространства 

2.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление осуществляется посредством 

введения функции педагогов-кураторов в детско-взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучащихся (ШАНС), создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего Совета обучающихся, состоящего из советов: образования, 

информации и культуры, здоровьесбережения, труда, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

через деятельность Школьной службы примирения, созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных органов самоуправления класса по различным направлениям, которые 

помогают классному руководителю в организации воспитательного пространства класса и являются 

связующим звеном между классным руководителем и Советом школы. 

через  распределение обязанностей между всеми членами детского коллектива при подготовке и 

проведении классных или общешкольных дел; 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую функции по контролю за 

дежурство по классу, дежурство по школе, дежурство в раздевалке, за посещаемостью уроков в классе, 

за проветриванием классной комнаты 

через реализацию проектов, написанных и защитившихся на уровне класса. 

2.3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
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деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

Профпросвещение – циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; посещение 

профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

Диагностика и консультирование – индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии Профессиональные пробы – 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

Работа с Интернет-ресурсами: участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер 

классах, посещение открытых уроков; 

Начальное общее образование - создание благоприятных условий для усвоения школьниками знаний о 

мире профессий,  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца 

Профпросвещение реализуется через: 

знакомство с профессиями на уроках окружающего мира, классных часах 

встречи с людьми разных профессий 

проведение экскурсий 

трудовые поручения 

Основное общее образование  - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 
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Профпросвещение реализуется через: 

Классные часы 

Внеурочное мероприятие «Профессия, которая мне нравится» (создание мини-проектов о профессиях и 

их защита) – знакомство и  подготовка к работе над проектами; работа над проектами; защита проектов 

/Расширение знаний обучающихся о мире современных профессий/ 

Экскурсии на предприятия г. Очер /знакомство с профессиями и профессиональными направлениями/ 

Краткосрочный курс «Мой выбор» 

Встречи с выпускниками школы – студентами вузов, средних профессиональных учебных заведений 

Диагностика и консультирование реализуется через: 

Диагностика  «Профессиональные интересы и склонности» /мониторинг учащихся и создание потоков 

по профессиональным направлениям/ 

Тренинг  «В профессию первые шаги» 

Мониторинг готовности учащихся к профессиональному самоопределению /анкетирование учащихся по 

определению  дальнейшей образовательной траектории/  

Индивидуальные консультации обучающихся и родителей 

Профессиональные пробы реализуется через: 

Детско-родительское внеклассное мероприятие «Ярмарка профессий» - представление лучших проектов 

«Профессия, которая мне нравится» /приобщение родительской общественности к самоопределению и 

выбору будущей профессии,  создание реестра родителей - потенциальных социальных партнёров/ 

Участие в проекте «Отряды мэра» /программа летней занятости для учащихся с возможностью 

получения  финансового результата/ 

Краткосрочные курсы по выбору /в рамках мунииипального проекта «Основная школа - пространство 

выбора»/ 

Трудовая практика 

Участие в экологических и добровольческих акциях 

Работа с Интернет-ресурсами и проектамиреализуется через: 

Работа с сайтом «ПроеКТОрия» 

Работа с сайтом «Профориентатор»: https://proforientator.ru/tests/dlya-5_7_klassa/tsel-

testi_na_professiyu/test_konsultatsiya-net/  / диагностика / 

https://proforientator.ru/tests/dlya-5_7_klassa/tsel-testi_na_professiyu/test_konsultatsiya-net/
https://proforientator.ru/tests/dlya-5_7_klassa/tsel-testi_na_professiyu/test_konsultatsiya-net/
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Участие в краевом проекте «Билет в будущее» 

Участие в окружном проекте «Точка роста» 

Участие в муниципальном проекте «Развитие социального партнёрства и создание системы 

профессиональных проб» 

Среднее общее образование 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками трудового опыта, опыта участия в 

производственной практике 

Профпросвещение реализуется через: 

Классный час «Мир новых профессий. Формула профессии» /знакомство с востребованными 

современными профессиями и их характеристиками/ 

Классный час «СУЗ, который я выбираю» /знакомство с наиболее востребованнымиСУЗами г. Перми и 

Пермского края/ 

Классный час «ВУЗ, который я выбираю» /знакомство с наиболее востребованными ВУЗами г. Перми и 

Пермского края/ 

Выездные экскурсии на предприятия г. Перми и Пермского края /ознакомительные экскурсии на 

кондитерскую фабрику / фабрику игрушек (г. Краснокамск) и др. предприятия/ 

Выездные экскурсии в СУЗы г. Перми и Пермского края /Расширение знаний обучающихся о мире 

современных профессий/ 

Выездные экскурсии в ВУЗы г. Перми и Пермского края: 

Пермский государственный национально-исследовательский университет 

Пермский национально-исследовательский политехнический университет 

Пермский аграрно-технологический университет 

Пермская государственная фармацевтическая академия 

Пермский государственный медицинский университет им. Академика Е. А. Вагнера / расширение 

знаний обучающихся о мире современных профессий/ 

Посещение выставки «Образование и карьера» г. Пермь 

Диагностика и консультирование реализуется через: 

Мониторинг готовности учащихся к профессиональному самоопределению /анкетирование учащихся на 

разных ступенях обучения на предмет самоопределения/ 
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Индивидуальные консультации обучающихся и родителей /психолог, классный руководитель, учителя-

предметники/ 

Профессиональные пробыреализуется через: 

Профильное обучение /консультации по выбору профиля обучения, организация профильных классов 

как средство самоопределения учащихся в старшем звене/ 

Организация Дня междисциплинарного обучения «В мире профессии» /Расширение знаний 

обучающихся о мире современных профессий/  

Организация профессиональных проб на базе кафедр университетов 

Довузовская подготовка учащихся 11 класса по направлениям 

Организация профессиональных проб обучающихся совместно с профессиональными партнёрами.  

Работа с Интернет-ресурсами и проектамиреализуется через: 

Работа с сайтом «ПроеКТОрия» 

Участие в краевом проекте «Билет в будущее» 

Участие в окружном проекте «Точка роста» 

Участие в муниципальном проекте «Развитие социального партнёрства и создание системы 

профессиональных проб» 

2.3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Системообразующими событиями в школе являются:  

Туристический слёт (1 четверть) 

Новогодний калейдоскоп (2 четверть) 

Масленица (3 четверть) 
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День Победы (4 четверть) 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. 

В образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками, 

родителями и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих:  

Благотворительная ярмарка «Время делать добро» (Акции и Вахты Памяти и благотворительные 

мероприятия, посвященные сбору подарков для домов престарелых) проводимые для жителей округа 

концерты ко Дню престарелых, Дню матери, шествие Бессмертного полка; 

Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами выпускников 

школы и старшеклассниками. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей, родителей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы:  

Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование между командами детей и родителей. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей:  

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

2.3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

«Детское общественное объединение» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. 

 В МБОУ «ОСОШ № 3» функционируют детские общественные объединения: Юнармия,  ДоброДел, 

ШСП (школьная служба примирения), ЮИД ( юные инспектора  движения). 

 Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

через информационную, волонтёрскую, патрульную деятельность;  

массовые  разъяснительные  работы по пропаганде правил дорожного движения; 

развитие способности  учащихся  к взаимопониманию, а так же  формированию ответственного 

поведения;  
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клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью  

учащихся.  

Возрастная категория участников детских общественных объединений 11-16 лет (5-10 классы). 

2.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

В современном мире большое влияние на процесс социализации детей оказывают средства массовой 

информации (СМИ): печать, радио, телевидение, Интернет.  

Поэтому  появилась необходимость  создать особое единое образовательное пространство, которое 

явилось бы альтернативой тому, которому чаще всего подвергаются школьники.  

Цель медиа школы (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Задачи: 

развитие творческих способностей, воспитание информационной культуры, формирование активной 

жизненной позиции;  

создание условий для реализации профессиональных интересов (для обучающихся, желающих в 

будущем получить профессию журналиста и другие);  

создание условий для реализации инициативы, активности у обучающихся в значимой для них 

деятельности;  

представление возможности всем участникам образовательного процесса получать информацию о 

школьной жизни, событиях, происходящих в школе и волнующих обучающихся. 
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Web – страница (сайт) МБОУ «ОСОШ №3». Функционирование сайта школы обеспечивает требование 

информационной открытости образовательной организации.  

Пресс-центр «Золотой росток» - интернет-группа в социальной сети ВК,  работающая совместно с 

Министерством информации (разновозрастный совет обучающихся и, консультирующих их взрослых), 

целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 

Данная группа является интерактивной, аудитория подписчиков, пользователи могут оставлять 

комментарии, отклики, отзывы, выражать свою реакцию на то или иное событие, публикуемое на 

странице. 

Школьная киностудия, созданная из заинтересованных добровольцев. Группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей. Раз в четверть творческий 

коллектив выпускает новостной видео-блок в рамках которого создаются ролики, клипы для освещения 

школьной жизни;  

Группы, блоги классных коллективов в социальной сети ВК сетях с целью освещения интересных 

моментов жизни класса, привлечения внимания родителей к мероприятиям, происходящим в школе, 

организации виртуальной диалоговой площадки, для обсуждения значимых вопросов школы и класса; 

Возрастная категория учащихся, участвующих в данном направлении  11-17 лет (5-11 классы). 

Раздел IV. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем  воспитания и последующего их решения и  осуществляется ежегодно силами администрации и 

специалистов психолого-педагогической службы гимназии. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвитии школьников: 

в течение года классные руководители отслеживают динамику личностного развития школьников 

своего классного коллектива. Данные оформляются в виде отдельных таблиц на класс. Анализ таблиц в 

конце учебного года позволяет классному руководителю сделать выводы: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать; 

в  течение учебного года каждый классный руководитель готовит отчет по классу по предложенной 

форме (заканчивается отчет  выводами, которые классный руководитель представляет на 

промежуточных педагогических советах по воспитательной работе, оперативных совещаниях); 

по итогам учебного года  каждым классным руководителем сдается отчет с результатами анализа 

воспитательной работы в классе.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых: 

в течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по каждому мероприятию;  

заместитель директора по воспитательной работе проводит исследования по: удовлетворённости 

участников образовательных отношений совместной деятельностью детей и взрослых; проводимым в 

школе мероприятиям; организации  воспитательного процесса в целом.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 

организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления,при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отряда ЮИД, отряда Юнармия, 

отряда «Добродел»; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, : испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач 

своей воспитательной деятельности, испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности, стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей, доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками, складываются ли у них доверительные отношения со школьниками, являются ли они для 

своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

 над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений.  

Раздел V. «План воспитательной работы МБОУ «ОСОШ №№» на 2020-2025 гг.» 
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В соответствии с программой воспитания МБОУ «ОСОШ № 3» на 2020-2025 гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых 

качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2020-2025 гг: обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность школы. 

Задачи воспитательной работы: 

* Создать  условия для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта 

России, направленного на формирование активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

воспитание любви к семье, школе и родному краю. 

* Развивать  общественную  активность учащихся, привлекать  обучающихся к волонтерской 

деятельности, к использованию своих знаний для совершенствования окружающего мира. 

*  Формировать  гуманистическое мировоззрение школьников, способных осознанно выстраивать свою 

жизнь и нравственно развиваться. 

*   Приобщать  школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям. 

* Формировать у учащихся потребности в здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся. 

*  Развивать   деятельность ученического самоуправления в организации жизни школы. 

*  Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного коллектива и 

украшающих его жизнь. 

* Совершенствовать  деятельности объединений дополнительного образования, использовать  их для 

развития познавательных интересов, творческих возможностей и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

*  Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

                          

Направления в воспитательной работе: 

 

1. Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое, семейное воспитание) 
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- Научить  детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, 

ценности своего существования и ценности существования других людей;  

- Формировать ответственность обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в 

обществе;  

- Формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.  

- Воспитывать  человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

-  Формировать  дружеские  отношения  в коллективе.  

- Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  

- Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия к окружающим людям.  

- Включать  родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения 

(родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 

базы);  

 

2. Интеллектуально-познавательное  

-  Формировать интеллектуальную культуру, развивать кругозор и любознательность обучающихся;  

- Формировать и развивать познавательную мотивацию обучающихся;  

- Организовать  научно-исследовательскую и проектную  деятельность;  

- Продолжать реализацию программ «Юные дарования» (школьные конкурсы «Кругозор», «Первый 

успех», «Проекториум»); 

- Развивать метапредметное движение; 

-  Развивать творческий потенциал обучающихся посредством дополнительного образования и 

внеурочной деятельности;  

-  Мотивировать учащихся  на участие в конкурсном движении на различных уровнях (школа, округ, 

край, Россия ….); 

 

3. Гражданско-патриотическое 

-   Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность; 
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-   Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи; 

          -  Развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

-  Формировать  чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к культурному 

наследию России, к истории, к народной памяти;  

           - Формировать  гражданскую и правовую направленность    личности, активную       жизненную 

позицию; воспитывать  уважение к правам, свободам и обязанностям человека.  

 

4. Спортивно-оздоровительное (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, ЗОЖ, 

безопасность жизнедеятельности)  

-  Способствовать  популяризации  занятий физической культурой и спортом; 

-  Пропагандировать  здоровый  образ  жизни; 

- Формировать  санитарно-гигиенические навыки  и культуру сохранения и совершенствования 

здоровья;  

-  Развивать  ценностное  отношение  к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО;  

          -      Формировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к      личной 

безопасности и безопасности окружающих; усваивать знания и умения распознавать и оценивать 

опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь; 

- Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом;  

 

5. Экологическое  

-  Изучать   природу  родного края. 

-  Формировать правильное отношение к окружающей среде 

 -   Содействовать  проведению  исследовательской работы учащихся. 

 -   Участвовать в проведении  природоохранных акций. 

 - Воспитывать  экологическую  грамотность   

 

6. Художественно- эстетическое (досуговая деятельность)  
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- Прививать учащимся чувство прекрасного; создавать условия для развития у учащихся творческих 

способностей; 

- Формировать навыки организации культурно-развивающего досуга; 

- Участвовать  в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры; 

 -   Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

 

7. Социальное (самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии)  

-   Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива; 

- Реализовать  права обучающихся на управление образовательной организацией в соответствие с ФЗ 

«Об образовании в РФ» (2012 г.);  

– Создавать условия для развития   разных  форм детского самоуправления, в том числе и ученического 

с 1 по 11 класс;  

– Способствовать поддержке социальных инициатив  и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством РДШ;  

– Воспитывать  чувство гордости за родную школу через формирование положительного имиджа и 

престижа Школы;  

– Поддерживать  детские и взрослые инициативы по созданию новых традиций в рамках уклада 

школьной жизни;  

-  Оказывать  профориентационную  поддержку обучающимся  в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

       -    Воспитывать  ответственность  за порученное дело; 

-  Формировать  уважительное  отношение к материальным ценностям; 

              - Оказывать помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн -уроков на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория», «Билет в будущее»; 
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- Создавать  единую  воспитывающую  среду, в которой развивается личность ребенка, приобщать  

родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового безопасного образа жизни 

  Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих формирование  основ  экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Культуру 

здоровья человека можно рассматривать как критерий личностного роста, условие и фактор его 

полноценной жизнедеятельности, коммуникабельности, показатель творческого потенциала. Культура 

здоровья в деятельности школы   занимает достойное место в содержании общего и дополнительного 

образования. 

    Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей 

работы по ее реализации составлена в соответствии со Стандартом нового поколения, построена на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

   Данная программа cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 • неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия, 

 • факторы риска, имеющие место в лицее, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей 

и подростков от первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населения страны в 

целом; 

 • активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 • особенности отношения младшего школьника к своему здоровью, существенно отличаются от 

таковых у взрослых. Неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

обусловливает, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 



427 

 

 

 

 

 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 

пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 

желаний).  

   Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

   Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста,  опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы,  требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно - оздоровительной работы, рационального питания.  

   Механизмы реализации данной программы строится как педагогические, психологические, 

медицинские технологии. Их единство состоит в том, что реализуется данный инструментарий с целью 

формирования у младших школьников культуры здорового образа жизни. Вместе с тем, своеобразие 

данных технологий заключается в специфике форм, методов и приемов. 

    В них предусмотрены механизмы перехода внешней культуры здорового образа жизни во 

внутреннюю культуру личности младшего школьника, прежде всего через построение маршрута 

развития личности, формирование самосознания младшего школьника. Программа обеспечивает связь 

между физической, нравственной, психической составляющими культуры и соответствующими видами 

здоровья. 

  В учебной деятельности здоровьесберегающий компонент реализуется в ходе уроков. Во внеурочной 

деятельности программа опирается на программу воспитательной работы и реализуется через систему 

классных часов, бесед, встреч со специалистами, игровые занятия и тренинги  и т.д. 

Цель программы: формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

Задачи программы:  
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формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основополагающие принципы построения программы: 

принцип природосообразности, который обеспечивается воспитанием личности с учетом имеющегося 

природного потенциала, на основе и закономерностей внутреннего развития, поиска, обнаружения и 

укрепления внутренних сил; 

принцип непрерывности обеспечивается механизмом преемственности между целями, содержанием, 

формами и методами, характером педагогического взаимодействия и технологиями развития 

физической и духовкой культуры личности; 
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принцип целостности развития обеспечивается охватом эмоционально-чувственной, когнитивной и 

волевой сфер личности, в которых общие и специальные знания, умения и навыки позволяют осознать 

преимущество здорового образа жизни; 

 принцип личностно-ориентированного характера обеспечивается определением главной цели - 

оздоровление ребенка, определением содержания форм, методов и организационно-педагогических 

средств достижения здоровья; 

 принцип интеграции непрерывного обучения здоровому образу жизни с наукой, природой, 

практической деятельностью человека и общества; 

принцип самоорганизации и саморазвития обеспечивается  в ориентации в сфере здорового образа 

жизни, последовательного прохождения этапов самопознания, самоопределения и самореализации, 

через накопление детьми личного опыта самоанализа, самоконтроля, самокоррекции в процессе 

движения к развитию устойчивых привычек здорового образа жизни. 

Система управления и контроля за реализацией программы 

  Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют исполнители в рамках должностной 

компетентности.  

Основные показатели сформированности здорового образа и безопасного  жизни будут выявляться  

через: 

анкетирования учащихся,  

в ходе наблюдения и бесед, 

дневники наблюдений и самоконтроля учащихся, 

портфель достижений учащихся. 

Оценка индивидуальных достижений учащихся при формировании культуры здорового и безопасного 

образа жизни ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение, что позволяет поощрять продвижения учеников, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

3. Повышение приоритета здорового образа жизни.  

4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  
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5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности.  

6. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

Прогнозируемая модель личности ученика: 

Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  

Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума.  

Осознание себя как биологического, психического и социального существа.  

Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности как условий 

благополучного существования человека.  

Правильная организация своей жизнедеятельности.  

Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности.  

Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями.  

Потребность в самостоятельной двигательной активности.  

Самоконтроль, личностное саморазвитие.  

Творческая продуктивность. 

Организация работы школы по формированию у младших школьников культуры здорового образа 

жизни  

Осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы  по данному направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек;  

• организации просветительской работы  с учащимися и родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.  

Второй этап — организация работы   по данному направлению.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает:  
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• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

 • проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников  и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и  укрепления здоровья детей, включает:  

•  проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

    Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни представлена в виде семи взаимосвязанных блоков:  

Первый блок: Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

Второй блок: Рациональная организация учебной и внеурочной  деятельности обучающихся.  

Третий блок: Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Четвертый блок:  Реализация дополнительных образовательных  программ. 

Пятый блок: Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Шестой блок:  Деятельность социально-психологической службы школы. 

Седьмой блок: Создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 • соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся;  
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•   наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;  

•  организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  

• оснащённость кабинетов,  спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала; 

 • наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения.  

Рациональная организация учебной  и внеурочной деятельности обучающихся,  направленная на  

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает:  

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения;  

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и  аудиовизуальных средств;  

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), организация работы  по индивидуальным программам начального общего образования 

для части учащихся; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

 Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 



433 

 

 

 

 

 

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы,  направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

 • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно  

двигательного характера на ступени начального общего образования;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов  и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

 • внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

 • проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий:  

интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

проведение часов здоровья;  
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факультативные занятия; 

занятия в кружках;  

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

организацию дней здоровья.  

Просветительская работа с родителями  (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей  и т. п.;  

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы;  

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Деятельность социально- психологической службы предполагает: 

Создание психологически комфортного климата. 

Формирование системы работы по сохранению здоровья участников образовательного процесса. 

Обеспечение необходимого содействия педагогическому коллективу в развитии психологических 

особенностей учащихся. 

Осуществление диагностики и коррекции познавательных процессов учащихся. 

Развитие коммуникативных способностей учащихся. 

Корректировка отношений с учащимися,  педагогами и родителями. 

Развитие социальной, когниктивной и эмоционально-личностной сфер учащихся. 

Повышение психологической  культуры у учащихся и их родителей.  

В рамках данного блока разрабатываются методы индивидуального подхода учащихся в процессе 

обучения и воспитания на основе психологических рекомендаций. Реализация этого блока зависит от 

работы педагогов и психолога школы. 

Создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы: 

организация выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных газет, разработка 

соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на форуме школьного сайта и т. 

п. 
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Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 
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– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения 

детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

–диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 

–коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

–консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

–информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

–своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

–раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

–комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

–определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

–изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

–изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

–изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

–системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

–анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 
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Коррекционноразвивающая работа включает: 

–выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

–организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

–системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

–коррекцию и развитие высших психических функций; 

–развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 

–социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

–выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

–консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

–консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

–различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

–проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного 

этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

–комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

–многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

–составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого медикопедагогического сопровождения 

и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы 
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организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

–сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

–сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

–сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

–обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

–обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

–обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 
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–обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

–обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

–развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития . 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных 

образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации 

должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 

с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально 

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 
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(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «ОСОШ № 3» 1 - 4 классов, реализующий 

требования ФГОС на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка  

Общие положения 

Учебный план начального общего образования МБОУ «ОСОШ № 3» на 2022 – 2023 учебный год (далее 

— учебный план) – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с учётом изменений, внесённых приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 

1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576);  

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава №189 от 29.12.2010);  

СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ № 28) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 

1015 г. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России № 233 от 08.05. 2019;  

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 408/13-13 от 20. 04. 2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-

13 от 25. 09. 2000); 
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О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20. 02. 

1999); 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19. 11. 

1998); 

Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо 

МО РФ № 13-51-120/13 от 03. 06. 2003); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.  (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28. 03. 2002); 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 9 октября 2017 года № ТС-945/08); 

«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации» (Письмо Рособрнадзора 

№ 05-192 от 20.06.2018 г.  

О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 

957/13-13 от 17. 2. 2001); 

Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (Письмо МО РФ № 03-296 от 12.05.2011) 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

Устав МБОУ «ОСОШ №3»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «ОСОШ №3» 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются требованиями 

ФГОС, системой УМК, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования МБОУ «ОСОШ №3», сформулированными в основной образовательной 

программе начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х 

классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 года –   3039 часа. 

Образовательная деятельность 1 – 4 классов МБОУ «ОСОШ № 3» в 2022 – 2023 учебном году 

организована в следующем режиме: 
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Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 34 недели, в 1 

классе – 33 недели.  

Продолжительность учебной недели в 1 – 4 классах - 5 дней; 

Обучение во 2 – 4 классах организовано в две смены; 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа;  

Продолжительность урока в 1-х классах - в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, один раз в неделю 5 уроков за счёт часа физической 

культуры; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, один раз в неделю 5 уроков за счёт 

часа физической культуры; 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель; для 1-х классов в середине февраля организуются дополнительные каникулы 

продолжительностью 1 неделя.  

Продолжительность перемен – по 10 минут, после второго – 20 минут, для первого класса после 2 урока 

– 40 минут. Начало занятий в 8.00. 

Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Бальное оценивание во 2-х классах начинается со второго полугодия. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет – 40 минут.  

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «ОСОШ №3» обеспечивает реализацию 

вариативных образовательных программ: 

- образовательная программа «Перспективная начальная школа» (оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации) 3 «Б», 4 «Г»;       

образовательная программа «Школа России» (формирование предпосылок диалогического мышления 

учащихся) 2 «Г», 3 «Г», 4 «А»; 

образовательная программа «Перспектива» (формирование учебно-познавательной деятельности 

ребенка, создание условий для развития и самореализации личности  2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «В», 

3»Д»,4 «Б», 4 «Д» классы. 
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой школы осуществляется деление классов на 2 группы (при наполняемости класса не менее 

25 человек) при изучении иностранного языка во 2–4-х классах. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования и 

развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

Учебный план включает две части: 

Обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей); 

Формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику ОУ). 

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС начального общего образования к 

содержанию образования на уровне начального общего образования.  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение следующих целей: 

Создание условий для достижения учащимися предметных образовательных результатов и развитие 

опыта их использования в учебно-познавательной деятельности; 

Развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры учебной деятельности; 

Воспитание самостоятельности, развитие волевых качеств учащихся; 

Формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

Обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, в том числе формирование универсальных учебных действий (далее УУД) учащихся и 

создание условий для освоения ими метапредметных понятий и терминов; 

Развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; навыков работы с информацией; 

Становление у учащихся опыта смыслового чтения; 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся; привитие им 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

Личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возможностями и склонностями. 



447 

 

 

 

 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 
Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 
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(Окружающий 

мир) 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» включает в себя учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение», «Русский 

родной язык», «Литературное чтение на русском родном языке». Учебный предмет «Русский язык» 

представлен в 1 - 4 классах в объёме 5 часов в неделю. Предмет «Литературное чтение» представлен в 1-

3 классах в объёме 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. Учебный предмет «Русский родной 

язык» и «Литературное чтение на русском родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский 

язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения на русском родном языке в соответствии с ФГОС НОО. В соответствии 
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с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) родным языком является русский 

язык.  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет «Математика», 

который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах 

осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)». Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает в себя учебный 

предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах включает тематический модуль 

«Информационные технологии в современном мире», который обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м 

классе. На основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать 

модуль «Основы светской этики». 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х 

классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–

4-х классах включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет «Физическая культура», 

который представлен в объеме 3 часа в неделю в 1–4-х классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «ОСОШ №3»» 
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 Промежуточная аттестация учащихся 1 класса нацелена на выявление динамики освоения 

первоклассниками результатов образовательных программ по дисциплинам учебного плана. 

Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется посредством сопоставления результатов 

входной диагностики и диагностической работы по окончании 1 класса, используется безотметочная 

уровневая шкала оценивания (критический, низкий, средний, высокий уровни). 

Промежуточная аттестация 1-х классов 

Предмет  Содержание процедуры  Срок проведения  

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Контрольная работа  Апрель 

Литературное чтение 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Учёт текущих достижений Апрель 

 

 

Предметы Формы промежуточной аттестации Срок 

 2 класс  3 класс  4 класс   

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

Апрель 

Математика 

Окружающий мир 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Учёт текущих 

достижений 

Учёт текущих 

достижений 

Контрольная 

работа  

Апрель 

Литературное чтение Учёт текущих 

достижений 

Учёт текущих 

достижений 

Учёт текущих 

достижений 

 

 Музыка 
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Изобразительное искусство  

Апрель  Технология 

Физическая культура 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - Защита проектов 
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Недельный учебный план МБОУ «Очерская средняя общеобразовательная школа № 3» 

начальное общее образование 2022-2023 учебного года 

Предметные 

области 

Учебные предметы                УМК «Перспектива» УМК 

«Школа 

России» 

итого 

  1а 1б 1в 1д 1г  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 

20 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Русский родной 

язык 
- - - - - 

 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

- - - - - 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- - - - - 

 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 

20 

Обществознание и 

естествознание  

Обществознание и 

окружающий мир 
2 2 2 2 2 

10 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

15 
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 ИТОГО: 21 21 21 21 21 105 

 

 

Годовой учебный план МБОУ «Очерская средняя общеобразовательная школа№3» 

начальное общее образование 2022 – 2023 учебного года 

Предметные 

области 

Учебные предметы                УМК «Перспектива» УМК 

«Школа 

России» 

итого 

  1а 1б 1в 1д 1г  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 165 165 165 165 165 825 

Литературное 

чтение 
132 132 132 132 132 

660 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Русский родной 

язык 
- - - - - 

 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

- - - - - 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- - - - - 

 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 132 132 132 132 

660 

Обществознание и 

естествознание  

Обществознание и 

окружающий мир 
66 66 66 66 66 

330 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 

 

Искусство Музыка 33 33 33 33 33 165 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 33 33 

165 
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Технология Технология 33 33 33 33 33 165 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 99 99 99 99 

495 

 ИТОГО: 693 693 693 693 693 3465 

 

 

Перспективный учебный план 1-4 класс  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 2 3 4 Итог  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 34 34 
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Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

 ИТОГО: 693 782 782 782 3039 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

образовательной организации.  

План внеурочной деятельности 

  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность.  Ее 

целью является формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся.  

 Задачи внеурочной деятельности: 

определить приоритетные направления организации внеурочной деятельности; 

оптимизировать рабочий день ученика в соответствии с требованиями ФГОС и санитарными нормами.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

духовно-нравственное), является неотъемлемой частью образовательного процесса в ОУ. 

Внеурочная деятельность осуществляется и в рамках сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования: ДШИ, ДЮСШ, спортивный клуб «Медведь», досуговый центр «Восток», ЦДТ «Радуга», 

Центральная библиотека Очёрского городского округа, центральная детская библиотека.  

Внеурочная деятельность в 2022 – 2023 учебном году реализуется по направлениям: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»– обеспечивает развитие гражданственности и патриотизма 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся: 

Курс «Мы любим русский язык» направлен на  расширение и углубление знаний о русском языке, 

поможет обучающимся повысить интерес к изучению родного языка, будет способствовать развитию 

речи младших школьников, обогащению словаря и выработке орфографических нав 
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Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся: Участие учащихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, предметных 

чемпионатах способствуют интеллектуальному развитию, повышению познавательных интересов, 

учебной мотивации. Интеллектуальные игры организуются и проводятся в классах и между классами в 

параллели. Курс «Дорогою открытий и добра» направлен на становление у младших школьников основ 

гражданской в форме осознания своего «Я» как гражданина России, воспитание чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, развитие этических чувств, знание моральных норм и 

ориентация на их выполнение. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

Вокальная студия «Орфей» способствует овладению детьми полным кругом знаний, умений и навыков 

курса «Вокальное мастерство», раскрытию и развитию потенциальных способностей, заложенных в 

ребёнке путём погружения в художественно-эмоциональную среду через вокальное искусство. 

Танцевальная студия способствует гармонизации развития и творческому самовыражению детей 

посредством хореографии. 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно 

с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

Тренинг-группы «В школу с улыбкой!» способствуют социализации учащихся, развитию 

коммуникабельности, коммуникативных умений, актёрского мастерства. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, осуществляется на добровольной основе и в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), обеспечивая учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. 

д.  
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Внеурочная деятельность на 2022 – 2023 учебный год 

Планирование курсов внеурочной деятельности для начальной школы 

Направления Названия Формы 

организации 

 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

,Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 1 1 1 
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Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Мы любим 

русский язык 

курс 1     

Финансовая 

грамотность 

курс    1 

Робототехника курс   1 1 

Информатика    1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Кем быть» Игровой 

клуб 

1 1  1 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

 1 1 1 1 
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социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

предметные 

чемпионаты 

Эрудит Кружок   1  

«Маленький 

пермяк» 

Клуб   1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

Вокальная студия   1 1 1 1 

Танцевальная 

студия 

 1 1 1 1 

Спортивные игры секция   1  
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способностей и 

талантов 

 «Юный 

исследователь» 

    1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

«Творим добро!» Объединение    1 

«В школу с 

улыбкой!» 

Объединение 1 1 1 1 
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органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за учебный год 330 330 330 330 

Итого за уровень образования  1320 

 

  Образовательная программа обучения начальной школы ориентирована на единство учебной и внеурочной деятельности и учитывает 

особенности контингента учащихся.  

Формы организации занятий представлены отличными от урочной системы обучения:  



463 

 

 

 

 

 

Игровая, 

Познавательная, 

Проблемно-ценностное общение, 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

Художественное творчество, 

Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

Трудовая (производственная) деятельность, 

Спортивно-оздоровительная деятельность, 

Введение внеурочной деятельности в образовательный процесс начальной школы решает задачи, связанные с формированием УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности проходит 

комплексно.  

 

 

Календарный учебный график начального общего образования на 2022-2023 учебный год 
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Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии: 

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 373. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31.05.2023 г. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели; 
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2–4-е классы – 34 недели; 

.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 38 

III четверть 10.01.2023 24.03.2023 11 54 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 9 43 

Итого в учебном году 37 177 

2–4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 
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Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 38 

III четверть 10.01.2023 24.03.2023 11 54 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 9 43 

Итого в учебном году 37 177 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 09.01.2023 12 
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Дополнительные 

каникулы 

06.02.2022 12.02.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 -273 

Праздничные дни 0 

Выходные дни 422 

Итого 188 

2–4-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 09.01.2023 12 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 
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Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 -273 

Праздничные дни 0 

Выходные дни 431 

Итого 188 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 (1-е полугодие)  40 

(2-е полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 10 - 40 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации - По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

в академических часах 



469 

 

 

 

 

 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  4 4 4 4 

 

2–4-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 г 22.10.2021 г 8 38 

II четверть 08.11.2021 г 28.12.2021 г 8 37 

III четверть 10.01.2022 г 25.03.2022 г 10 52 

IV четверть 04.04.2022 г 31.05.2022 г 8 38 
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Итого в учебном году 34 165 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 – 20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 22 апреля 2023 года по 14 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

 1-ые классы 

Предмет  Содержание процедуры  Срок проведения  



471 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Контрольная работа  Апрель 

Литературное чтение 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Учёт текущих достижений Апрель 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в различных формах, соответствующих специфике учебного курса.   

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов  

Предметы Формы промежуточной аттестации Срок 

 2 класс  3 класс  4 класс   

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Апрель 
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Математика   

Окружающий мир 

Иностранный язык (английский язык) Учёт текущих 

достижений 

Учёт текущих 

достижений 

Контрольная работа  Апрель 

Литературное чтение Учёт текущих 

достижений 

Учёт текущих 

достижений 

Учёт текущих 

достижений 

 

 

 

Апрель  

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - Защита проектов 

 

 Дополнительные сведения 

 

4.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 
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Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-ы классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 4 4 4 4 

 

4.2. Расписание звонков и перемен 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 смена 

1-й 8:00–8:40 10 минут 

2-й 8:50–09:30 20 минут 
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3-й 09:50–10:30 10 минут 

4-й 10:40–11:20 10 минут 

5-й 11:30–12:10  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная деятельность С 13:00 – 

2 смена 

1-й 13:10 – 13:50 10 минут 

2-й 14:00 – 14:40 20 минут 

3-й 15:00 – 15:40 10 минут 

4-й 15:50 – 16:30 10 минут 
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5-й 16:40 – 17:20   

Внеурочная деятельность  С 11:30  
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3.4. Календарный план воспитательной работы МБОУ «ОСОШ №3  

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 1–4-е Каждый понедельник Классные руководители  

Тематические классные часы 1–4-е Еженедельно согласно 

планам работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие дела  1–4-е Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители  
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Подготовка к участию в общешкольных ключевых делах 1–4-е Согласно плану 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 1–4-е Не менее одного раза в 

полугодие 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение динамики развития классного коллектива 1–4-е В течение учебного года Классные руководители  

Адаптация первоклассников 1-е Октябрь 

Январь 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  1–4-е По мере необходимости  Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 2–4-е В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 
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 Ведение портфолио с обучающимися класса 1–4-е  В течение года  Классные руководители 

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  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом класса 1–4-е Один раз в четверть 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы (по 

требованию) 

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители  
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Администрация школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 1–4-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной деятельности 1–4-е  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 4-е В течение года  Классные руководители 
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Содержание уроков 1-4-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УР 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (информационная минутка на уроках литературного 

чтения) 

3 – 4-е 05.09 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского сражения (информационная минутка 

на уроках окружающего мира) 

1–4-е 07.09 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день распространения грамотности 1–4-е 08.09 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная минутка на уроках окружающего 

мира) 

3–4-е 17.09 Учителя начальных классов 

Учителя иностранных языков 

Замдиректора по ВР 
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Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки (информационная минутка на 

уроках музыки) 

1–4-е 03.10 Учителя начальных классов 

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный руководитель 

 

Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-соревнования) 1–4-е 14.10 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных библиотек. Библиотечные уроки 1–4-е 25.10 Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 
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Замдиректора по ВР 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, 

русского живописца (информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1–4-е 26.10 Учителя начальных классов 

Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные уроки) 

1 – 4-е 03.11 Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) (информационная 

минутка на уроках литературного чтения) 

1 – 4-е 07.11 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Семейные мастер-классы «Мамины руки не знают скуки» на 

уроках технологии ко Дню матери в России 

1–4-е 27.11 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 
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Декабрь 

Международный день художника (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства) 

1–4-е 08.12 Учитель изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1 – 4-е 27.12 Учитель изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского языка 

к Международному дню родного языка 

1–11-е 21.02 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя начальных классов 
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Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная минутка на уроках литературного 

чтения) 

1 – 4-е 13.03 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–4-е 13.03–20.03 Классные руководители 

Учителя математики 

Руководители ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1–4-е 20.03–25.03 Классные руководители 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 
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155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

1 – 4-е 28.03 Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (01.04) (информационная минутка на 

уроках музыки) 

1 – 4-е 03.04 Учителя начальных классов 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли (информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–11-е 22.04 Учителя начальных классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках окружающего мира) 

1 – 4-е 15.05 Учителя начальных классов 
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Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания Балтийского флота (информационная 

минутка на уроках окружающего мира) 

1 – 4-е 18.05 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и культуры (информационная 

минутка на уроках русского языка) 

1–4-е 24.05 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 
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 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 1-4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

 1–4-е  Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 1–4-е  Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 
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 1-4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Тренер секции 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1–4-е Каждый понедельник Классные руководители 

 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 
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 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года (направление - социальное) 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в четверть Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

 «Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

1–11-е Один раз в полгода по 

графику 

Сентябрь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Психолог 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 
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Индивидуальные встречи с администрацией 1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1–11-е Один раз в полугодие 

Октябрь, Апрель 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования 1–4-е Сентябрь Замдиректора по 

дополнительному образованию 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности 1–4-е Сентябрь Замдиректора по УР 

Замдиректора по ВР 

Организационные родительские собрания 1–4-е Сентябрь Классные руководители 

Психолог 

Октябрь 
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Воспитываем в детях ответственность за своё поведение 

(Консультации для родителей учащихся состоящих на учёте) 

2–4-е Октябрь Классные руководители 

«Итоги адаптации в 1-х классах» 1-е Октябрь Замдиректора по УР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 1-х 

классов 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери (26.11) 1–4-е До 26.11 Классные руководители 

Волонтеры, добровольцы 

«Простые правила безопасности в интернете» 1–4-е Ноябрь Классные руководители 

Учителя информатики 

«Профессии моих родителей и знакомых» 1–4-е Ноябрь Классные руководители 
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Декабрь 

Мастер-классы к Новому году 1–4-е До 20.12 Классные руководители 

Волонтеры, добровольцы 

«Готовимся к ВПР» 4-е Декабрь, февраль Замдиректора по УР 

Психолог 

Январь 

Одарённый ребёнок - что делать? (Консультации для родителей 

детей с признаками одаренности) 

1–4-е Январь Замдиректора по УР 

Психолог  

Февраль 

День открытых дверей 1-4-е  Замдиректора по УР 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 
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Мастер-классы ко Дню защитника Отечества 1–4-е До 19.02 Классные руководители 

Волонтеры, добровольцы 

Рекомендации по взаимоотношению с детьми младшего 

школьного возраста (Консультации) 

1–4-е Февраль Замдиректора по УР 

Психолог 

Март 

Мастер-классы к Международному женскому дню 1–4-е До 03.03 Классные руководители 

Волонтеры, добровольцы 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 1–4-е Март Классные руководители 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 1–4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Школьное коммуникационное объединение (пресс-центр, 

видеостудия, ) 

3–4-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Ответственный за сайт 

Руководитель  «Медио» 

Эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки» 1–4-е Сентябрь, май Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Объединения дополнительного 

образования 

Экологический проект «Батарейки, сдавайтесь!» 1–4-е Сентябрь, май Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Объединения дополнительного 

образования 
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Советник по воспитанию 

Экологический проект «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 1–4-е Сентябрь, май Школьный комитет 

Объединения дополнительного 

образования 

Советник по воспитанию 

Выборы в органы классного детско-взрослого самоуправления 3–4-е 02.09–17.09 Классные руководители 

Акция « Библиотеке наша помощь» 1-4 -е октябрь «Добровольцы и волонтеры» 

Библиотекарь 

Организация почты «Валентинок» 1-4 -е 14.02 Совет старшеклассников 

Тематические кл. часы в рамках общешкольных проектов 1-4 -е В течение года Классные руководители 

Старшеклассники 

Педагог-организатор 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (социальное направление) 

В течение года 

Знакомства с профессиями в игровой форме 1–4-е Один раз в четверть Классные руководители 

Родители класса 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект социальный «История малой родины - история России»:  

1 ч - «Наши земляки», 

2 ч - «Культурное наследие», 

3 ч - «Туристический город», 

4 ч - «Календарь Побед». 

1–4-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

«Старшие для младших» 

Эколого-благотворительная акция «Добрые крышечки», 

«Батарейки, сдавайтесь!», «Сдай макулатуру - спаси дерево!» 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 
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«Добровольцы и волонтеры» 

«Старшие для младших» 

Сентябрь 

Торжественная линейка посвященная Дню знаний. 

(Гражданско - патриотическое) 

1-4-е 1.09 Советник по воспитанию 

Организатор 

Замдиректора по ВР 

Акция "Голубь мира: вместе против террора!"* 

(гражданско-патреотическое) 

1-4 -е 3 - 11.09 Замдиректора по ВР 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

 «Месячник безопасности детей» 

(Здоровьесберегающее) 

1-4-е 1-19.09 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Организатор 

Классные руководители 
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 «Неделя здоровья» для учеников школы 

(Здоровьесберегающее) 

1–4-е 12.09 - 17.09 Замдиректора по ВР 

Учителя физкультуры 

Советник по воспитанию 

Спортивный комитет школы 

Организатор 

Проект «Наши земляки» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

(Духовно-нравственное) 

4-е До 27.09 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Классные руководители 

Родители класса 

«Добровольцы и волонтеры» 

Неделя безопасности дорожного движения 

(Здоровьесбережение) 

1–4-е 10.09–19.09 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1-е Конец месяца Организатор 
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(духовно-нравственное) Замдиректора по УР 

Классные руководители 

Выставка «Дары осени», поделки из природного материала. 

(экологическое, художественно-эстетическое) 

1-4 -е 19 - 30.09 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Волонтёры, добровольцы 

Октябрь 

Проект «Наши земляки»  

День учителя. 

Международный день учителя 

Акция «Добрые пожелания в День Учителя» 

(Духовно-нравственное) 

1–4-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

"Старшие для младшим" 

День «Самоуправления» 

(социальное) 

1–4-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 
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Классные руководители  

Совет старшеклассников 

Выставка рисунков «Осень золотая» 

(художественно-эстетическое) 

1-4 -е 10 - 21.10 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Волонтёры, добровольцы 

«В гостях у школьного библиотекаря», Международный день 

школьных библиотек (26.10) 

(духовно-нравственное) 

1-4 -е 24 -27.10 Школьный библиотекарь 

Ноябрь 

Проект «Культурное наследие». 

День матери 

(художественно-эстетическое) 

1-4-е 25-29.11 Классные руководители 

Организатор 

Советник по воспитанию 
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Замдиректора по ВР 

Поэтическая страничка «У ворот стучит зима» 

(общеинтеллектуальное, экологическое) 

1-4-е 14 - 18.11 Педагог-организатор 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Выставка рисунков о зиме 

(художественно-эстетическое) 

1-4 -е 14 - 30.11 Педагог-организатор 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Декабрь 

Проект «Культурное наследие». 

 Зимняя благотворительная ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов (03.12) 

(духовно-нравственное) 

1–4-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Руководители ДО 

Организатор 
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Проект «Культурное наследие». 

Калейдоскоп национальных праздников (традиций, обычаев 

народов Пермского края) 

(духовно-нравственное) 

1-4-е 1-10.12 Классные руководители 

Руководители ДО 

«Старшие для младших». 

Проект «Культурное наследие» 

 «Новый год у ворот!» 

 Мастер-класс для детей с особенностями развития 

(духовно-нравственное) 

Акция «Открытки с Новым годом» 

Выставка рисунков и поделок «Ёлка новогодняя в гости к нам 

пришла» 

Оформление школы «Пожелания на Новый год» 

(художественно-эстетическое) 

1–4-е 

 

 

 

 

4-е 

1-2-е 

 

3-е 

Декабрь Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное ДО 

Классные руководители 

Спортивное мероприятие «Семейная лыжня». 2–4-е  Учителя физкультуры 
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(здоровьесберегающее) 

Январь 

Всероссийские интеллектуальные игры 

(общеинтеллектуальное) 

1-11-е  Классные руководители 

МАУК «Очерский ЦДК» 

Проект «Туристический город» 

Акция «Блокадный хлеб» 

(духовно-нравственное) 

1-4-е 27.01 Классные руководители 

Педагог-организатор 

Проект «Туристический город» 

Конкурс поделок из бытовых отходов «Вторая жизнь пластиковой 

бутылки» 

(экологическое) 

1-4-е Последняя неделя Классные руководители 

Педагог-организатор 

Проект «Туристический город» 

Конкурс - акция «Снежная скульптура»* 

1-4-е  Классные руководители 

Замдиректора по ВР 



504 

 

 

 

 

 

(художественно-эстетическое) Советник по воспитанию 

Организатор  

Февраль 

 «Прощание с азбукой» 

(общеинтеллектуальное) 

1-е 2-3 неделя Классные руководители 

Педагог-организатор 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УР 

День открытых дверей 

(духовно-нравственное) 

1–4-е 13.02 Директор 

Замдиректора по УР 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Школьный комитет 

Совет родителей 
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 «Добровольцы и волонтеры» 

Спортивный комитет школы 

Праздник «Масленица, угощай! Всем блиночки подавай" 

(духовно-нравственное) 

1–4-е 21.02 Замдиректора по ВР 

Организатор 

Советник по воспитанию 

Школьный комитет 

«Старшие для младших» 

Рыцарский турнир, посвященный Дню защитника Отечества 

(духовно-нравственное) 

1–4-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Школьный комитет 

Добровольцы и волонтеры 

 Советник по воспитанию 

Выстовка рисунков и поделок «Военная техника будущего» 1-4-е 20 -28.02 Замдиректора по ВР 
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(художественно-эстетическое) Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Март 

«Неделя детской книги» для школьников 

Благотворительная акция «Подари ребенку книгу» 

(духовно-нравственное) 

1–4-е 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Библиотекарь 

Классные руководители  

Старшие для младших 

Большой концерт  к 

Международному женскому дню 

(духовно-нравственное) 

1–4-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители  

Советник по воспитанию 

Школьные объединения 
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Выставка рисунков и поделок «Мы кому букет подарим?» 1-4 -е 1 - 10.03 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Спортивное мероприятие "Семейная лыжня" 

(здоровьесберегающее) 

2-4 Последняя неделя месяца. Учителя физкультуры 

Педагог-организатор 

Всемирный день театра (27.03) 

(Духовно-нравственное, художественно-эстетическое) 

1-4-е каникулы Классные руководители,  

родители класса 

Апрель 

Соревнования по шахматам среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Очерского городского 

округа.* 

(здоровьесберегающее) 

2-4 -е  Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Фестиваль семейных театров 1-4 - е 1 неделя Классные руководители 
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(духовно-нравственное, социальное, художественно-эстетическое) Педагог-организатор 

Проект «Календарь побед» 

«Неделя космонавтики» для школьников 

(духовно-нравственное, художественно-эстетическое) 

 

1-4-е 10 - 14.04 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Библиотекарь 

Классные руководители 

Учитель астрономии 

Старшие для младших 

«Пасхальная неделя» для школьников 

 (духовно-нравственное, художественно-эстетическое) 

1–4-е 17-20.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Советник по воспитанию 

Педагог - организатор 

Учителя литературы 

Всемирный день Земли (22.04) 1-4-е 21.04 Замдиректора по ВР 
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(экологическое) Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Проект «Календарь побед» 

Неделя мероприятий «Война. Победа. Память» 

(гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое) 

1–4-е 25 - 29.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учителя истории 

Советник по воспитанию 

Педагог - организатор 

Май 

Проект «Календарь побед» 

Неделя мероприятий «Война. Победа. Память» 

(гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое) 

 

1–11-е 3 - 9.05 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учителя истории 

Советник по воспитанию 

Педагог - организатор 
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ГО и ЧС 

(здоровьесберегающее) 

2- 4-е  Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Общешкольный субботник или «Весенняя неделя добра» 

(экологическое) 

1-4-е  Замдиректора по ВР 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Сбор данных на «Золотой Росток» 1-4-е До 23.05 Классные руководители, 

руководители кружков, учителя-

предметники 

Церемония награждения «Золотой Росток» 1–4-е,  26.05 Замдиректор по ВР 

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Выпускной в начальной школе 4 Последняя неделя  Замдиректора по УР 

Педагог-организатор 
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Классные руководители 

Июнь 

«Торжественный приём у директора» 

(духовно-нравственное) 

2-4-е,  1.06.2023 Директор школы 

Замдиректора по УР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Занимательные уроки по физике, химии, биологии в формате 

«Старшие для младших» 

(общеинтеллектуальное) 

1–4-е По договоренности с 

учителями начальной 

школы 

Замдиректора по УВР 

Учителя - предметники (физика, 

химия, биология) 

Фото и видеоотчеты об акциях и мероприятиях 1–4-е По мере проведения Руководитель кружка «Медиа» 
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(художественно-эстетическое) Классные руководители 

Социальные проекты классов 

(социальное, духовно-нравственное) 

1–4-е По графику Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

 

Акция «Светофорики в гостях» 

(социальное) 

1-4 -е сентябрь Руководитель ЮИД 

Акция «Стань заметней на дороге» 

(социальное) 

1–4-е сентябрь Руководитель ЮИД 

Оформление стенда «Уголок безопасности», «Уголок БДД» 

(социальное) 

1–4-е сентябрь Руководители ЮИД и Добродел 

Экологический субботник «Зелёная планета» 

(экологическое) 

4-е сентябрь Школьные общественные 

объединения 
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Слёт «Добровольцев», по параллелям 

(гражданско-патриотическое 

2–4-е октябрь Замдиректора по ВР Педагог-

организатор 

«Добровольцы и волонтеры» 

Классные руководители 

Акция «Твори добро» 

(гражданско-патриотическое) 

2-4 -е октябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Школьные общественные 

объединения 

Участие в конкурсах и акциях 

(социальное) 

1-4-е Сентябрь -май Педагоги ДО 

Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 
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Школьная пресс-служба (формирование положительного имиджа 

школы через освещение событий в социальных сетях и на 

школьном сайте) 

(социальное, духовно-нравственное) 

 4-е  Еженедельно Замдиректора по ВР 

Администратор школьного сайта 

Всероссийский конкурс «Лучшие школьные СМИ»* 

(социальное, духовно-нравственное) 

4-е 01.09–01.12 Замдиректора по ВР 

Администратор школьного сайта 

Школьное коммуникационное 

объединение 

К Международному дню школьных библиотек. 

Видеосюжет «Один день из жизни школьного библиотекаря 

Ольги Ивановны» 

(духовно-нравственное) 

3-4-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Администратор школьного сайта 

Школьное коммуникационное 

объединение 

Собрание творческих работ учеников и родителей «Альманах» 

(социальное) 

1–4-е Январь, апрель Классные руководители 

Школьное коммуникационное 

объединение 
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Видеоролики для поздравления учителей с 23 февраля, 8 марта 

(социальное) 

1–4-е Февраль - март Замдиректора по ВР 

Администратор школьного сайта 

Школьное коммуникационное 

объединение 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов 

(социальное, духовно-нравственное) 

1-4 -е Сентябрь - май Классные руководители,  

Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

Походы в театры, на выставки в выходные дни, выход в лес, 

поездки в развлекательные центры 

(социальное, духовно-нравственное) 

1–4-е В течение года Классные руководители 

Родители класса 

Экскурсии по патриотической тематике, профориентации. 

(социальное, духовно-нравственное) 

1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Классные руководители 
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Психолог 

 

 

 

Тематика классных часов 1-4 классов 

учебная 

неделя месяц 

направление 

ВД тема классного часа -1 классы 

1 четверть      

        

1 сентябрь дн Здраствуй,школа! 

2   пп Правила поведения в школе 

3   пп Правида поведения в черезвычайных ситуациях в школе 

4   зож "Режим дня - основа жизни" 

5   пп Как себя вести при пожаре 
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6 октябрь э Осень в гости к нам пришла 

7   гп Россия - Родина моя 

8   дн Без друга - в жизни туго 

9   пп В гостях у Светофора 

2 четверть      

10 ноябрь гп День народного единства 

11   дн Учимся быть честными 

12   дн Моя мама самая-самая 

13 декабрь пп Мы - пассажиры 

14   зож Профилактика простудных заболеваний 

15   э Покорми птиц зимой 

16   дн Здравствуй,праздник,новогодний 

3 четверть      

17 январь зож Если хочешь быть здоров 
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18   пп Пожар. Его причины и последствия. 

19   дн О доброте 

20 февраль пп Опасности зимой 

21       

22   гп День Защитника Отечества 

23   зож Путешествие в страну Здоровья 

24 март дн Женский день - 8 Марта 

25   пп Знакомься с видами транспорта 

26   п Все профессии нужны, все профессии важны 

27   пп Меры личной безопасности во время весенних каникул 

4 четверть      

28 апрель пп Привычки:полезные и вредные 

29   дн Поговорим о вежливости 

30   дн Люби книгу 
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31   э Будь природе другом 

32 май гп Они сражались за родину 

33   пп Меры личной безопасности во время летних канинул. 

34   дн Прощание с 1 классом. 

35       

учебная 

неделя месяц 

направление 

ВД тема классного часа-2 классы 

1 четверть      

1 сентябрь   Школьный дневник. Как с ним работать? 

2     

Кто это выдумал? Откуда появились и зачем нужны 

правила поведения. 

3     Наш класс на перемене. 

4     Беседа об уважительном отношении к пожилым людям. 

5     День рождения нашей семьи. 

6 октябрь   Красные даты нашего календаря. 
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7     Мой режим дня. 

8     О лени и лентяях. 

9     Как мы выполняем свои поручения и в школе,и дома. 

2 четверть      

10 ноябрь   Об аккуратности. 

11     Об обидах и причинах обид. 

12     Эгоисты. Кто они такие? 

13 декабрь   Символы РФ. 

14     

Ты вышел на улицу. Правила поведения вне дома: можно 

ли мусорить и нарушать ПДД ? 

15     

Хозяин и гости. Правила приема гостей. Как же нужно 

вести себя в гостях и принимать гостей у себя. 

16     

Разговор о разговоре. Умеем ли мы правильно и красиво 

говорить ,чтобы нас понимали окружающие. 

3 четверть      
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17 январь   

Школа Вежливости.Ознакомление с этическими нормами 

поведения. 

18     Доброе слово-что ясный день. 

19     Учимся быть добрыми. 

20 февраль   Твой труд-дома. Инсценировка. 

21     О чем я мечтаю. 

22     Все работы хороши-выбирай на вкус. 

23     

Потребность ухода за растениями и животными 

,потребность в труде и трудолюбии. 

24 март   Традиции школьной жизни,класса. 

25     Дружба детей разных национальностей. 

26     

Умение держать слово (ответственность,честность). Моя 

семья-мое богатство. 

27     Сохранение школьного имущества 

4 четверть      
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28 апрель   Труд как помощь другому человеку. 

29     Обычаи и традиции. 

30     Классный час : " Чем можно гордиться?" 

31     Беседа "Секрет трудолюбия" 

32 май   Беседа "Бережное отношение к природе" 

33     Итоговое занятие :"Чему учат в школе?" 

34     Итоговое занятие : " В стране вежливости" 

35     Правила поведения в летние каникулы. 

учебная 

неделя месяц направление ВД тема классного часа -3 классы 

1 четверть      

1 сентябрь ДН "Праздник Всех и каждого" 

2   Обж Всероссийский урок безопасности 

3   

Интеллектуальное 

направление "Год науки и технологии" 
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4   ЗОЖ "Режим дня" 

5   Проектная деятельность Проект " Дары леса" 

6 октябрь обж  "Береги электроэнергию" 

7   ДН "День отца" 

8   Творческая деятельность 

Изготовление открыток на "День пожилого 

человека" 

9   

Интеллектуальное 

направление 

КВН " Мы знаем окружающий мир", 

Всемирный день защиты животных 

2 четверть      

10 ноябрь ОБЖ 

"Как рождаются опасные ситуации на 

дорогах" 

11   ДН "День Матери" 

12   

Интеллектуальное 

направление "День словаря" 

13 декабрь Обж "Скользкая дорога. Гололёд" 
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14   ДН "День Конституции" 

15   

Интеллектуальное 

направление "Новый Год шагает по планете" 

16   Творческое направление "Новогодний праздник" 

3 четверть      

17 январь ОБЖ "Как уберечья от гриппа и простуды" 

18   ДН "День освобожденя Ленинграда" 

19   

Интеллектуальное 

направление "Безопасность в сети-Интернет" 

20 февраль 

Интеллектуальное 

направление "День Науки" 

21   ДН "День Защитника Отечества" 

22   Обж "Домашняя аптечка" 

23   Профориентация "Самые нужные профессии" 

24 март ОБЖ "Терроризм-угроза обществу" 
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25   ДН "Международный женский день" 

26   ЗОЖ "Учусь делать здоровый выбор" 

27   

Интеллектуальное 

направление "Неделя детской книги" 

4 четверть      

28 апрель 

Экологическое 

направление "Встречаем птиц" 

29   ДН "Гагаринский урок" 

30   ОБЖ "30 апреля-день пожарной охраны" 

31   Зож "Питайся правильно!" 

32 май Обж "Клуб внимательных пешеходов" 

33   ДН "День Великой Победы" 

34   Проектная деятельность "История моей семьи" 

35     "До свидания, третий класс! 
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учебная 

неделя месяц направление ВД тема классного часа - 4 классы 

1 четверть      

1 сентябрь ГП Готов к  труду и обороне. 

2   ОБЖ Правила,обязательные для всех. 

3   Э Чистый и опрятный - людям приятный. 

4   ДН Как научиться жить дружно. 

5   

творческая 

деятельность Международный день пожилых людей 

6 октябрь ГП С малой Родины моей начинается Россия. 

7   ДН Что значит быть счастливым? 

8   П Мои мечты и мои желания. 

9   проектная деятельность Международный день толерантности. 

2 четверть      

10 ноябрь ДН Чудо рядом с тобой. 
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11   ЗОЖ Самые полезные продукты. 

12   ПП Пассивное курение. 

13 декабрь ГП 12 декабря – день Конституции РФ. 

14   ЗОЖ 

 

Профилактика гриппа, ОРЗ и простуды. 

15   ПП 

Осторожно, пиротехника! Или безопасный 

новый год.  

16   ДН 

Я могу волшебником быть… 

 

3 четверть      

17 январь проектная деятельность Дружба дороже богатства. 

18   П Честен тот,кто работает на совесть. 

19   ПП Обман и его последствия. 

20 февраль ДН Умей сказать : "Нет !" 
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21   

творческая 

деятельность Богатыри земли русской. 

22   э Чем можно гордиться в наше время? 

23   ЗОЖ Как сохранить хорошее зрение. 

24 март 

творческая  

деятельность Загляните в мамины глаза. 

25   ДН Добрые руки человеческой помощи 

26   ПП 

Как предостеречь себя от вредных 

привычек? 

27   Э Береги природу! 

4 четверть     

28 апрель 

исследовательская 

деятельность Человек и космос. 

29   П Все работы хороши,выбирай на вкус! 

30   проектная деятельность 

Книга -твой верный советник,помощник и 

друг! 
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31   ДН Друг в моей жизни. 

32 май ГП Этих дней не смолкнет слава. 

33   ПП Безопасное лето. 

34   ДН До свидания,  4 класс! 

35   ПДД Правила дорожного движения. 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования разработана  на основе 

соответствующих требований Стандарта и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами. Она содержит  описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,  

информационно-методических.  

3.5.1. Кадровые  условия 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано руководящими, педагогическими,  медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения 
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соответствует необходимым требованиям для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательного 

учреждения 

В начальной школе работают   13 учителей. Из числа учителей начальных классов 6 человек имеют высшую и  первую  квалификационную  

категории, что составляет 43 %. 

Из них: имеют высшее образование 2; 

Среднее специальное – 8. 

Педагоги школы не реже чем каждые пять лет повышают уровень профессионального развития, осваивая дополнительные 

профессиональные образовательные программы в объеме не менее 72 часов, в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. 

Сведения о работниках, имеющих отраслевые и государственные награды 

Награда Количество 

награжденных 

Почетное звании е «Заслуженный учитель РФ» 1 

Нагрудный знак «Отличник образования» 1 

Благодарность губернатора Пермского края 2 

Почётные грамоты и благодарственные письма  Управления образования  г. Очёра в 2012-2020 г.г. 2 
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Квалификация педагогов 

Квалификационная категория 
Количество  

педагогов 

Высшая 5 

Первая 3 

Вторая - 

соответствие занимаемой должности 4 

Не аттестованные 1 

 Учителя начальных классов  прошли  курсовую  подготовку  по  модульной  программе  дополнительного  профессионального  образования  

по  теме  «ФГОС начального общего образования: актуальные проблемы реализации». Документы государственного образца подучили 12 

педагогов (программа 72 часа и 102 часа). 

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах в 2012-2022 г.г. 

Название конкурса Уровень 
Количество  

участников 
Победители, призеры 

Приоритетный 

национальный проект  

Всероссийский - - 
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"Образование", 

Учитель года – 2012 Муниципальный  1 1 

Учитель года – 2012 Региональный 1 - 

Метапредметный 

видеоурок - 2018 

Муниципальный  1 1 

Курсовая подготовка педагогов в 2021-2022 гг. 

Направления курсовой подготовки Количество педагогов 

Введение ФГОС НОО 15 человек 

 Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО отвечают необходимым требованиям. 

Школа имеет перспективный план развития профессионального мастерства педагогических кадров, что связано с обеспечением 

необходимого качества реализуемых образовательных услуг. 

3.5.2. Финансовое обеспечение 

Структура и объем финансирования реализации ООП НОО осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Фонд учреждения складывается из средств бюджета. Бюджет предусматривает возможность обеспечения расходов: на оплату труда 

работников с учетом стимулирующих выплат, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, на 

приобретение расходных материалов и на хозяйственные расходы. 
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Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Комплексной модернизацией 

образования принимается бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения и воспитания 

учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи 

в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.  Это отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реализующих ФГОС НОО.  

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта, 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю. Финансовые условия отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования государственного ОУ. 

3.5.3. Материально-технические условия 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы удовлетворительные, отвечают требованиям к 

оснащенности учебных помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить 

реализацию современных образовательных планов и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

 

 Материально-технические условия обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.); 

соблюдение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

соблюдение социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и 

т.д.); 

соблюдение пожарной и электробезопасности; 

соблюдение требований охраны труда; 

своевременность сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 
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Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников,  

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в школе имеется:  

кабинет  информатики, пополнено программно-информационное обеспечение; 

учебные кабинеты; 

 кабинеты психолога и социального педагога; 

школьная библиотека, оснащенная компьютерной техникой, обновлен и пополнен библиотечный фонд;  

созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: оснащённый медицинский кабинет; 

 столовая,  обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены учащихся. 

В школе применяются следующие технологии деятельностного типа:  

Технологии проблемного обучения; 

Информационно-коммуникационные технологии; 

Проектно-исследовательские технологии; 

Технология использования игровых методов; 
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Технология дифференцированного обучения;  

Здоровьесберегающие технологии и др. 

 

3.5.4. Информационные и учебно-методические условия 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к 

любым видам информации, необходимой для достижения целей ООП, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития учащихся, обеспечивать необходимый электронный документооборот.  

Информационно-образовательная среда  обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством сети Интернет; 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 
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контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Школа  обеспечена  учебниками,  учебно-методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  предмета.  Библиотека  школы  

имеет  фонд  дополнительной  литературы:  художественную,  научно-популярную,  справочно-библиографические  и  периодические  

издания,  сопровождающие  реализацию  ООП. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

Параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  достижений целей и планируемых результатов; 

Параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов; 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет. 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся, (в том числе электронных), 

дистанционное обучение с использованием 
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предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

образовательных порталов и сайтов 

учителей. 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), органов 

управления образования 

Развитие веб-сайта школы, электронных 

журналов учащихся, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной 

сети школы и доступ учителей и учащихся к 

ресурсам Интернета. 

 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками с электронными 

приложениями, учебно-методической 

документацией и материалами по всем 

учебным предметам. 

 

Полная укомплектованность УМК – 100%  

Учителя начальных классов школы 

обеспечены программно-прикладными 

средствами для организации учебного 

процесса. 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и 

электронными образовательными ресурсами, 

имеется доступ к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

Обеспеченность учебниками – 100 % 

ЭОР для начальной школы 
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федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской, 

художественной,  научно-популярной и 

справочно-библиографической литературой 

и периодическими изданиями, 

сопровождающими реализацию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Детская художественная литература (для 1-4 

классов) – 792 экз., в том числе: научно-

познавательная литература (энциклопедии, 

словари) – 45 экз, краеведческая литература – 

экз. 

 

3.5.5. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 
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вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (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; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Реализация ФГОС, как любая инновация, может привести к появлению инновационных барьеров и рисков, что осложнит взаимоотношения 

и взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. В связи с этим возникает задача обеспечения безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды, обеспечения качественной и доступной психологической помощи всем субъектам образовательного 

процесса. 

Одной из ключевых идеей нового стандарта является идея духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

формирование гражданской идентичности, развитие ценностно-смысловых ориентаций учащихся и формирование толерантного 

взаимодействия и принятие другого. Это требует активного участия педагогов – психологов в разработке и сопровождении программ 

воспитания, поиска и апробации форм эффективного взаимодействия классных руководителей, учителей-предметников, социально-

психологической службы и педагогов дополнительного образования. Необходимо обеспечить системное психологическое сопровождение и 

поддержку детских и молодёжных инициатив и объединений. Расширение спектра методов работы с малыми группами; детскими 

временными творческими коллективами, развитие лидерских способностей обучающихся. Для этого необходимо реализовывать социально-
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моделирующие игры, продолжать освоение таких форм социального партнёрства, как молодёжная переговорная площадка и социальное 

проектирование. 

Системно-деятельностный подход, как методологическая основа стандарта нового поколения, увеличение детей и подростков с трудностями 

в обучении и развитии, возрастание социальных требований к уровню психологического обеспечения и сопровождения образовательного 

процесса определяет задачу развития психологической компетентности педагогов. Это становится возможным при внедрении 

психологических знаний в практику образования, повышение психологической грамотности педагогов и других участников 

образовательного процесса как ресурса сохранения и укрепления соматического, нервно-психического, нравственного и психологического 

здоровья детей и молодёжи, поддержание оптимального социально-психологического климата в коллективе школы. 

Следовательно, необходимо от модели психологического просвещения педагогов переходить к модели развития психологической 

компетентности педагогов, оснащение их антропо- и психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи развития, обучения и 

воспитания учащихся. 

Система оценка условий  

Оценка условий предусматривает проведение контроля состояния условий. Предметом контроля выступают показатели «дорожной карты» 

развития условий. 

Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации образовательных программ соответствует 

федеральным требованиям к показателям эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 Оценка условий реализации образовательных программ проводится ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния условий. Предметом контроля выступают:  
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– выполнение показателей «дорожной карты»; 

– совокупное состояние условий образовательной деятельности в школе. 

Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной деятельности МБОУ «ОСОШ №3» включаются в отчет о 

самообследовании.  

 Для отчета о самообследовании используются те же параметры, которые составляют структуру оценки условий реализации 

образовательных программ. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «ОСОШ №3», 

условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы МБОУ «ОСОШ №3», характеризующий систему 

условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП НОО образовательной 

организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ «ОСОШ №3» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 



544 

 

 

 

 

 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий по реализации ООП НОО в МБОУ «ОСОШ №3» 2021-22 учебный 

год 

 

Действия, мероприятия Сроки Ответственные Категория участников Планируемый результат. 

Продукт деятельности. 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

Внесение изменений и дополнений в локальные 

акты, связанные с реализацией ФГОС на 2022 – 

2023 учебный год. 

ООП НОО (учебный план, план внеурочной 

деятельности) 

Август  Мощеникова 

Н.С 

 Приведение локальных 

актов в соответствие. 
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АООП НОО для детей с ЗПР, АООП НОО для 

слабовидящих детей, АООП НОО для детей с ТНР, 

• АООП НОО для детей с НОДА. 

Внесение изменений в ООП НОО по новому ФГОС август Мощеникова 

Н.С 

Педагоги 1-4 классов  ООП НОО с изменениями 

по новым ФГОС 

Нормативно-правовое обеспечение внеурочной 

деятельности 

Сентябрь Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Пакет документов 

Обновление фонда оценочных средств 
Сентябрь  Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Пакет документов 

Организация просветительской и консультативной 

работы с родителями учащихся 

В течение 

года 

Мощеникова 

Н.С 

Нуриева С.М 

Родители учащихся 1-

4 классов, педагоги 1-

4 классов 

Журнал консультаций 

Организация обучения на дому обучающихся с 

ОВЗ 

Сентябрь Мощеникова 

Н.С 

родители (законные 

пред-ли) обучающиеся 

с ОВЗ 

Договор, ИУП 

Соответствие  рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности на 

Сентябрь Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Справка  
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наличие направленности на формирование у 

учащихся УУД 

Организовать работу годичной команды 4-х 

классов, 1 классов в рамках деятельности ШМО 

Октябрь  Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

в 4 классах 

План работы  

Кураторство молодых и вновь прибывших 

специалистов 

В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С 

Наставники, молодые 

педагоги  

План работы, протоколы 

заседаний  

Организация проведения родительского собрания 

по выбору модуля ОРКСЭ 

Март  Мощеникова 

Н.С Гладкова 

ЕА 

3-и классы Протоколы родительских 

собраний, заявления 

родителей  

Скорректировать рабочие программы учебных 

предметов и внеурочных курсов. 

Провести анкетирование родителей и учащихся по 

выбору курсов внеурочной деятельности 

 

Июнь  Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

внеурочных курсов. 

План внеурочной 

деятельности, 

который подготовлен с 

учетом мнения учащихся 

и их родителей 

Организация методического обеспечения учебного процесса в рамках ФГОС 
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Планирование и организация посещения 

педагогами курсов повышения квалификации 

Сентябрь  Мощеникова 

Н.С 

Учителя начальных 

классов 

Годовой план повышения 

квалификации педагогов 

Подготовка плана работы на 2023- – 2024   учебный 

год 

Сентябрь  Мощеникова 

Н.С 

 План работы на 2019 – 

2020 учебный год 

Организация работы методического объединения 

учителей начальных классов 

Сентябрь  Мощеникова 

Н.С рук-ль 

ШМО 

Учителя начальных 

классов 

План работы МО 

Самообразование учителей, реализация ИОМ 

педагогов. 

Сентябрь  Мощеникова 

Н.С., рук-ль 

ШМО  

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Педагогические проекты, 

направленные на 

повышение качества 

образования 

Планирование участия младших школьников в 

конкурсах проектных и исследовательских работ 

Сентябрь  Мощеникова 

Н.С., рук-ль 

ШМО  

Учителя начальных 

классов 

Списки участников 

Проведение школьного тура предметных олимпиад В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С., рук-ль 

ШМО  

Учащиеся 1-4 классов Анализ результатов 
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Предварительные итоги успеваемости учащихся 2-4 

классов 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май. 

Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

во 2 – 4 классах 

Обсуждение на ШМО, 

протокол, решение 

Предупреждение неуспешности учащихся и 

ликвидация у них пробелов в знаниях  

Октябрь, 

декабрь, 

март, май. 

Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

во 2 – 4 классах 

План-график 

сопровождения учащихся 

и индивидуальной работы 

с ними 

Проведение ШМО учителей начальных классов: 

1 

2 

3 

4 

 

Ноябрь, 

январь, 

март, май 

Мощеникова 

Н.С рук-ль 

ШМО  

Учителя, работающие 

во 2 – 4 классах 

Заседания ШМО. 

протоколы 

Организация участия педагогов и учащихся в 

предметных олимпиадах школьного и 

муниципального уровня 

В течение 

года 

Мощеникова 

Н.С., рук-ль 

ШМО 

Учителя начальных 

классов 

Справка 
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Организация работы школьного психолого-медико-

педагогического консилиума 

Октябрь, 

январь, 

март 

Мощеникова 

Н.С Маслова 

Е.В. 

Члены ПМПК, кл. рук-

ли, учащиеся 

Псхолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Организация участия в семинарах, совещаниях, МО 

муниципального уровня  

В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С рук-ль 

ШМО 

Учителя начальных 

классов 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Ведение на сайте ОУ 

– площадки для свободного самовыражения 

учащихся 

- блога  педагогов с материалами по ФГОС 

В течение 

года  

рук-ль ШМО Учителя начальных 

классов 

Рабочие блоги педагогов 

Участие в родительских собраниях начальных 

классов 

В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С 

Учителя начальных 

классов 

Протоколы 

Демонстрация достижений учащихся начальных 

классов: результаты урочной и внеурочной 

деятельности 

В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С рук-ль 

ШМО 

Учителя начальных 

классов 

Выставки творческих и 

проектных работ, 

материалы на стенде, в 

блоге 



550 

 

 

 

 

 

Мониторинг результатов освоения учащимися ООП В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С, рук-ль 

ШМО 

Учителя начальных 

классов 

Справка   

Посещение/взаимопосещение уроков, внеурочных 

занятий с последующим обсуждением; организация 

аналитической деятельности, деятельности по 

педагогическому моделированию ситуаций в 

условиях введения ФГОС 

В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С рук-ль 

ШМО 

Учителя начальных 

классов 

Накопление опыта работы 

по новым стандартам 

Организация работы по преемственности между 

МБДОУ и начальной школой (план прилагается) 

В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С 

Воспитатели ДОУ, 

учителя начальных 

классов. 

Организация 

преемственности между 

начальной школой и 

дошкольными 

учреждениями 

Организация и проведение предметных декад В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С рук-ль 

ШМО 

Педагоги, 

обучающиеся 

начальных классов 

Справка  

Анкетирование родителей по удовлетворенности 

организацией учебно-воспитательного процесса в 

МБОУ «ОСОШ3» 

Апрель - 

май 

Мощеникова 

Н.С рук-ль 

ШМО 

родители (законные 

представители) об-ся 

Справка 
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Анализ реализации ООП НОО 

  

Май  Мощеникова 

Н.С рук-ль 

ШМО 

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Справка 

Проведение малого педагогического совета в 4 

классах по теме: «Психолого-педагогическая 

характеристика класса, как учебной группы. 

Согласовать критериальное оценивание по 

предметам» 

Май  Мощеникова 

Н.С 

Короткова О.А., 

учителя 4 и 5 классов 

 

Организовать участие обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в соуправлении школой 

В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С 

Учителя, родители  Положения об 

общешкольных  

мероприятиях 

Внутришкольный контроль 

Соответствие рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 

Сентябрь  Мощеникова 

Н.С 

Учителя начальных 

классов 

Справка  

Входная диагностика готовности к обучению в 1-х 

классах. Отслеживание адаптации учащихся 1 

класса 

Сентябрь - 

октябрь 

Мощеникова 

Н.С 

Педагоги и 

обучающиеся 1-х 

классов 

Выявление детей с 

дезадаптацией, психилого- 

педагогическое 

сопровождение 
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Организация взаимопосещения уроков учителями  В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С 

Учителя начальных 

классов 

Создание условий для 

повышения квалификации 

учителей  

Комплексная диагностика учащихся 1 класса Апрель Кл. руков 1-х 

классов 

учащиеся  

1-х классов 

 Оценке достижения 

планируемых результатов 

учащихся 1 класса 

Проведение комплексной работы на 

метапредметной основе 

Сентябрь  

апрель. 

Мощеникова 

Н.С рук-ль 

ШМО 

Педагоги и 

обучающиеся 2-4  

классов 

Справка 

Проведение комплексной работы на предметной 

основе 

Декабрь, 

май. 

Мощеникова 

Н.С рук-ль 

ШМО 

Педагоги и 

обучающиеся 2-4  

классов 

Справка 

Провести административные контрольные работы 

во 2 – 4 классах  

Октябрь, 

декабрь, 

март,  

Апрель  

Мощеникова 

Н.С 

                                                                                       

Учащиеся, учителя 2-4 

классов 

Справка 
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Решение проектной задачи Ноябрь, 

март 

Мощеникова 

Н.С рук-ль 

ШМО 

Педагоги и 

обучающиеся 4, 3 

классов 

Справка 

Организовать мониторинг логических УУД в 4-х 

классах  

Февраль  Мощеникова 

Н.С 

Учителя, учащиеся  4-

х классов 

Справка  

Организовать мониторинг коммуникативных, 

познавательных, регулятивных и личностных УУД 

в 1 - 4-х классах  

Май  Мощеникова 

Н.С 

Педагоги и учащиеся 

1-4 классов 

Справка   

Провести пробные ВПР в 4-х классах  Февраль  Мощеникова 

Н.С 

Учителя, учащиеся  4-

х классов 

Справка  

Провести ВПР в 4-х классах по математике, 

русскому языку и окружающему миру. 

Апрель  Мощеникова 

Н.С 

Учителя 4-х классов Справка  

Анализ результативности и эффективности 

организации уроков и занятий внеурочной 

деятельности  

В течение 

года 

Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Собеседование с 

педагогами  

Контролировать заполнение педагогами 

электронного журнала  

В течение 

года 

Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Отчёты  



554 

 

 

 

 

 

Проверка осуществления педагогами 

индивидуального подхода к организации 

образовательного процесса  

В течение 

года 

Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Собеседование с 

педагогами  

Анализ эффективности проведения работы со 

слабоуспевающими учениками  

В течение 

года 

Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Собеседование с 

педагогами  

Соблюдение педагогами и учащимися правил 

техники безопасности на уроках технологии и 

физкультуры  

В течение 

года 

Мощеникова 

Н.С 

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Собеседование с 

педагогами  

Отработка механизма учета индивидуальных 

достижений учащихся (портфолио) 

Апрель Мощеникова 

Н.С., рук-ль 

ШМО 

Учителя, работающие 

в 1 – 4 классах 

Справка 

Соблюдение требований к ведению ученических 

тетрадей. Единого орфографического режима  

Февраль  Мощеникова 

Н.С 

Педагоги и 

обучающиеся 1-4  

классов 

Справка 

Контроль за обеспечением учащихся учебными 

пособиями 

Сентябрь - 

май 

Мощеникова 

Н.С Зеленина 

О.И. 

 Создание условий для 

реализации ФГОС 
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Организация и проведение ПМПк  Октябрь, 

январь, 

апрель 

Мощеникова 

Н.С 

Члены ПМПк, 

классные  

руководители, 

учащиеся, родители. 

Создание условий для 

детей с ОВЗ 

Организовать повышение квалификации учителей 

начальных классов через участие в конкурсах, 

конференциях и т.п.  

В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С 

Педагоги и 

обучающиеся 1-4  

классов 

Аналитическая справка  

Организовать сопровождение учителей, 

повышающих квалификационную категорию 

категорию 

В течение 

года  

Мощеникова 

Н.С 

Педагоги и 

обучающиеся 1-4  

классов 

Создание условий для 

повышения квалификации 

учителей  
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3.5.8. Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства обработки и передачи информации, включая 

соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, 

используя средства ИКТ. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых 

способов деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно 

воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России - методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и 
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воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 

обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё 

Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.  

Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных 

знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий  с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
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Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, направленная на преобразование и 

расширение их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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